
ГЛАВА 26. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 

  

 

  

§ 1. Понятие гражданско-правовой ответственности

  

 

  

1. Для выяснения понятия гражданско-правовой ответственности необходимо
сопоставить его с понятием санкции. Гражданско-правовые санкции - установленные
законом или договором определенные последствия, наступающие для должника при
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей <*>.

  

--------------------------------

  

<*> Существует и более узкое понятие санкции как определенной части правовой нормы,
в которой заключены предписания относительно последствий, наступающих при
несоблюдении правила, изложенного в диспозиции нормы.

  

 

  

Санкции неоднородны. Они могут быть разделены на две группы: меры защиты и меры
ответственности.

  

Мерами защиты являются: двусторонняя реституция при признании сделки
недействительной (п. 2 ст. 167 ГК), выкуп бесхозяйственно содержимых культурных
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ценностей (ст. 240 ГК), обязанность по возмещению вреда, причиненного в состоянии
крайней необходимости (ст. 1067 ГК), меры оперативного воздействия (оперативные
санкции), закрепленные в договорах, - перевод плательщика на аккредитивную форму
расчетов, отказ от принятия продукции и др.

  

Гражданско-правовая ответственность характеризуется тремя обязательными
признаками: государственное принуждение; отрицательные неблагоприятные
последствия на стороне правонарушителя (должника); осуждение правонарушения и его
субъекта.

  

Государственное принуждение выражается в том, что меры ответственности
устанавливаются в правовых нормах, реализация которых обеспечивается
принудительной силой государства.

  

Отрицательные неблагоприятные последствия на стороне правонарушителя означают
умаление его имущества (денег) путем его безвозмездного изъятия или лишения личного
характера, подрыв (утрату) деловой репутации и ослабление позиций на рынке по
реализации производимых предпринимателем товаров (работ и услуг). Признание
имущественных отношений доминирующими в предмете гражданско-правового
регулирования позволило юристам назвать главной особенностью гражданско-правовой
ответственности ее имущественный характер <*>. Между тем к гражданской
ответственности относят и определенные лишения личного характера <**>. Эти
последствия могут состоять в лишении правонарушителя определенных прав и
возложении на него новых дополнительных обязанностей.

  

--------------------------------

  

<*> См.: Собчак А.А. Ответственность по советскому гражданскому праву // Кодекс info.
2000. N 3. С. 3.

  

<**> См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 95.
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Недопустимо отождествление ответственности с исполнением предписанной законом
или договором обязанности должника. Ведь реализуя свою обязанность, должник
совершает лишь те действия, которые составляют ее содержание. При принуждении к
исполнению обязанности, не исполненной добровольно, у должника не возникает
неблагоприятных отрицательных последствий.

  

Осуждение - негативная реакция государства и общества на совершенное
правонарушение и его субъекта.

  

Гражданско-правовая ответственность реализуется в правоотношении. Это
правоотношение не является новым, а рассматривается как стадия уже существующего
обязательства между кредитором и должником либо стадия абсолютного
правоотношения между управомоченным и обязанными лицами. Соответственно
содержание правоотношения ответственности составляют обязанность виновного
должника (причинителя вреда) совершить определенные действия и право кредитора
(потерпевшего) требовать исполнения этой обязанности.

  

Субъектом ответственности считается должник (правонарушитель), хотя
непосредственным причинителем вреда иногда может оказаться другое лицо. Должник
отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими
лицами, на которых было возложено исполнение, если законом не установлено, что
ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем третье лицо.
Например, подрядчик вправе привлечь к исполнению договора других лиц
(субподрядчиков), отвечая перед заказчиком за результаты их работ (п. 3 ст. 706 ГК).
Точно так же по договору транспортной экспедиции экспедитор может привлечь к
исполнению своих обязанностей третье лицо, что не освобождает экспедитора от
ответственности перед клиентом за выполнение договора (ст. 805 ГК).

  

С учетом указанных признаков гражданско-правовая ответственность - вид санкции в
форме правоотношения, характеризующаяся неблагоприятными последствиями
имущественного и иногда неимущественного характера на стороне правонарушителя
(должника), обеспеченными государственным принуждением и сопровождающимися
осуждением правонарушения и его субъекта.
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Ответственность - особый институт гражданского права. Его нормы расположены в гл.
25 ГК ("Ответственность за нарушение обязательств"), статьях Гражданского кодекса:
ст. ст. 15, 16 (возмещение убытков), ст. 56 (ответственность юридических лиц), ст. ст.
126, 127 (ответственность по обязательствам государственных и муниципальных
образований), ст. ст. 151, 152 (возмещение морального вреда), ст. ст. 330 - 333
(неустойка), ст. ст. 178, 179 (заблуждение, обман и т.д.), ст. 306 (прекращение права
собственности), ст. 1105 (неосновательное обогащение), ст. 1175 (ответственность
наследников по долгам наследодателя) и др. Специальные нормы об ответственности,
касающиеся отдельных институтов, закреплены в Гражданском кодексе и отдельных
законах. Например, в гл. 30 ГК, рассматривающей различные виды договора
купли-продажи, содержатся нормы об ответственности продавца в случае изъятия
товара у покупателя (ст. 461), исчислении убытков при расторжении договора поставки
(ст. 524), возмещении убытков, причиненных в связи с выполнением или расторжением
государственного контракта (ст. 533), ответственности производителя
сельскохозяйственной продукции (ст. 538) и др.

  

Если говорить о структуре Гражданского кодекса, системе гражданского права и общем
понятии ответственности, то вполне обоснованно мнение о том, что обобщающие
правила об ответственности должны содержаться в разделе I "Общие положения" <*>,
поскольку применяются не только к договорной ответственности, но и к
ответственности за нарушение вещных прав, личных неимущественных прав и о
возмещении ущерба в случае недействительности сделок.

  

--------------------------------

  

<*> См.: Попондопуло В.Ф. О системе ответственности по гражданскому праву // О роли
юридической ответственности в условиях ускорения социально-экономического
развития: Труды по правоведению. Вып. 765. Тарту, 1987. С. 66, 72.

  

 

  

2. Значение гражданско-правовой ответственности выражено в ее функциях.
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Предупредительно-воспитательная функция ответственности состоит в
предупреждении и искоренении правонарушений. Возлагаемые санкции стимулируют
неисправного должника (частная превенция) и других участников гражданских
правоотношений (общая превенция) к надлежащему исполнению своих обязанностей. О
превентивных задачах ответственности свидетельствует ряд статей гражданского
законодательства: ст. 310 ГК (недопустимость одностороннего отказа от исполнения
обязательства), ст. 1065 ГК (предупреждение причинения вреда), п. 2 ст. 60 ЗК
(пресечение действий, создающих угрозу нарушения прав на землю) и др.

  

Компенсационная функция проявляется в ликвидации неблагоприятных последствий у
потерпевшего (кредитора) за счет нарушителя (должника). Поэтому если имущественное
взыскание производится в доход бюджета, а не в пользу потерпевшего от
правонарушения лица, то речь идет об административно-правовых, уголовно-правовых
мерах, а не о гражданско-правовой ответственности.

  

Репрессивная (штрафная) функция означает наказание для правонарушителя, так как
назначаются лишения, дополнительные неблагоприятные обязанности, обеспечиваемые
принуждением. Например, в соответствии с п. 2 ст. 13 Закона "О защите прав
потребителей" <*> убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной
сумме сверх неустойки, установленной законом или договором.

  

--------------------------------

  

<*> ВВС РФ. 1992. N 15. Ст. 766; СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 140; 1999. N 51. Ст. 6287.

  

 

  

В то же время гражданско-правовая репрессия не является самоцелью и не имеет
ничего общего с идеей мести, возмездия.

  

Сигнализационная функция свидетельствует о недостатках в поведении должника,
способствующих наступлению правонарушения. В современных условиях сведения о

 5 / 39



ГЛАВА 26. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

недостатках являются одной из характеристик субъекта гражданского права (прежде
всего, юридического лица) и в связи с этим важны для имеющихся и будущих партнеров,
участников, членов коммерческих и некоммерческих организаций.

  

Выделение той или иной функции ответственности происходит условно. Все они
взаимосвязаны.

  

3. Можно отметить несколько принципов гражданско-правовой ответственности.

  

Принцип неотвратимости ответственности означает ее неизбежное применение за
всякое правонарушение в отношении каждого правонарушителя. В гражданском праве
неотвратимость ограничивается установлением сроков давности и диспозитивностью
поведения субъектов (возможность обратиться в суд за защитой или отказаться от
защиты нарушенного или оспоренного субъективного права).

  

Принцип индивидуализации ответственности состоит в том, что ответственность
наступает с учетом степени общественной опасности, вредоносности деликта, формы
вины правонарушителя и других факторов. Например, п. 2 ст. 1101 ГК предлагает суду
определять размер компенсации неимущественного вреда в зависимости от характера
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, который, в свою
очередь, оценивается с учетом индивидуальных особенностей потерпевшего.

  

Индивидуализация ответственности частично ограничивается при заключении
сторонами договоров присоединения (ст. 428 ГК), поскольку в таких договорах условие
об ответственности наряду с другими условиями заранее сформулировано в
стандартных формах и не подлежит обсуждению.

  

Принцип полного возмещения вреда предполагает восстановление имущественного
положения потерпевшего. В зависимости от характера причиненного вреда
восстановление может выражаться как в натуральной, так и в денежной форме. Но по
отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом
деятельности, законом может быть ограничено полное возмещение убытков. Так, в
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору
энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить
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причиненный этим только реальный ущерб (п. 1 ст. 547 ГК).

  

Реализация названных принципов гражданско-правовой ответственности в
правоприменительной практике вызывает определенные трудности.

  

 

  

  

  § 2. Условия ответственности

  

 

  

1. Привлечение к гражданско-правовой ответственности возможно лишь при наличии
определенных условий. Их совокупность образует состав гражданского
правонарушения.

  

Согласно п. 1 ст. 401 ГК лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его
ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины, кроме случаев, когда
законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Полный
(общий) состав гражданского правонарушения включает в себя следующие условия
(элементы): 1) противоправность поведения, 2) наличие вреда, 3) причинная связь
между противоправным поведением и возникшим вредом, 4) вина причинителя вреда.

  

2. Противоправным является действие или бездействие, нарушившее нормы закона или
иного правового акта, а также субъективное право лица.

  

Действия приобретают противоправный характер при ненадлежащем исполнении или
неисполнении обязательства. Законодательство не содержит исчерпывающий перечень
запрещенных действий. Противоправно, например, разглашение коммерческой тайны
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(ст. 139 ГК), совершение ничтожных сделок (ст. ст. 166 - 172 ГК). Противоправно вносить
и принимать жилищные сертификаты в качестве взноса в уставный капитал
хозяйственных обществ и товариществ (п. 19 Положения о выпуске и обращении
жилищных сертификатов <*>).

  

--------------------------------

  

<*> СЗ РФ. 1994. N 7. Ст. 694; 1997. N 14. Ст. 1607.

  

 

  

Противоправное бездействие не сводится к простой пассивности субъекта, а состоит в
воздержании от определенных предписанных правовым актом или договором действий.

  

Некоторые действия влекут вредоносный результат и внешне кажутся обладающими
признаками противоправности, но в действительности не являются ни опасными, ни
противоправными. В частности, действия, совершенные в состоянии необходимой
обороны и крайней необходимости.

  

Под необходимой обороной понимается состояние, в котором причиняется вред
нападающему в целях защиты от общественно опасного посягательства на интересы
государства, организаций, других граждан и самого обороняющегося. Вред,
причиненный нападающему в состоянии необходимой обороны, считается правомерным
и потому не подлежит возмещению. При превышении пределов необходимой обороны
наступает ответственность на общих основаниях (ст. 1066 ГК); такие действия
причинителя вреда расцениваются как противоправные.

  

Крайней необходимостью признается состояние, в котором причиняется вред в целях
устранения опасности, угрожающей самому причинителю или другим лицам, если эта
опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами.
Действия причинителя в состоянии крайней необходимости не являются
противоправными, но в гражданском законодательстве предусмотрен порядок
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распределения возникших убытков (ст. 1067 ГК).

  

Вредоносными, но не противоправными будут также: а) осуществление
профессиональных функций лицами некоторых специальностей (пожарные при тушении
пожара жилого дома повреждают мебель), б) причинение вреда с согласия
потерпевшего в пределах, установленных правовым актом (проведение опасного
медико-биологического эксперимента на здоровом человеке-добровольце), в)
осуществление своего права в рамках, предусмотренных правовым актом (слом
собственником своего сарая).

  

3. Вред в гражданском праве - умаление субъективного гражданского права или
уничтожение блага. Вред может быть причинен личности или имуществу. В юридической
литературе, судебной и арбитражной практике используются понятия "вред", "ущерб",
"убытки". Вред и ущерб чаще всего рассматриваются в качестве синонимов. Понятия
"вред" и "убытки" не совпадают. Вред - более широкое понятие, подразделяющееся на
имущественный и неимущественный вред.

  

Имущественный вред - материальные (экономические) последствия правонарушения,
имеющие стоимостную форму. Денежную оценку имущественного вреда называют
убытками. В п. 1 ст. 15 ГК указывается на два вида убытков: реальный ущерб и
упущенная выгода.

  

К реальному ущербу относятся произведенные или будущие расходы, т.е. сумма,
которую потерпевший (кредитор) вынужден затратить вследствие допущенного
должником нарушения обязанности. Так, если вред причинен здоровью, то
произведенные расходы могут выражаться в затратах на приобретение лекарств,
усиленное питание, протезирование, санаторно-курортное лечение и т.п. Взыскание
этих дополнительных расходов может быть произведено и на будущее время в пределах
сроков, указанных в заключении медико-социальной экспертизы (МСЭК) или
судебно-медицинской экспертной комиссии.

  

Реальный ущерб включает и утрату имущества, т.е. стоимость имущества, которое
потерпевший (кредитор) имел и утратил вследствие нарушения обязательства
должником. Так, если во время договора перевозки груза потерян предмет перевозки,
то утрата выражается в стоимости груза. Под утратой имущества понимается и
юридическая невозможность возврата вещей в хозяйственную сферу кредитора
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(например, при невозможности истребования вещи у добросовестного приобретателя -
ст. 302 ГК).

  

Реальный ущерб состоит также в повреждении имущества, т.е. в сумме, на которую
понизилась стоимость имущества вследствие правонарушения. Так, если похищена одна
из вещей коллекции, то снижение стоимости коллекции составит реальный ущерб.

  

Упущенная выгода - неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Для организаций,
занимающихся предпринимательской деятельностью, неполученные доходы принимают
форму неполученной прибыли. В отношении граждан неполученные доходы могут
выразиться в утраченной заработной плате, неполученном авторском гонораре.

  

При взыскании упущенной выгоды следует исходить из того, что возможность получения
прибыли существовала реально, а не в качестве субъективного представления. Именно
поэтому закон требует при определении упущенной выгоды учитывать предпринятые
кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (п. 4 ст.
393 ГК).

  

Под неимущественным вредом понимают такие последствия правонарушения, которые
не имеют экономического содержания и стоимостной формы. Термин "моральный вред"
раскрывается в законе как физические и нравственные страдания (ч. 1 ст. 151 ГК). Но
поскольку понятия "моральный" и "нравственный" являются синонимами, более
приемлемо в законодательстве и на практике использовать термин "неимущественный
вред", подразделяющийся на моральный и физический.

  

Моральный вред выражается в причиненных нравственных страданиях и может
заключаться в испытанном страхе, тревоге, унижении, беспомощности, стыде, в
переживании иного дискомфортного состояния в связи со смертью родственников,
раскрытием врачебной, семейной тайны, временным ограничением или лишением прав,
распространением о потерпевшем порочащих сведений, не соответствующих
действительности, и др. Физический вред состоит в испытании физических страданий,
боли.
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Гражданско-правовая ответственность всегда наступает при причинении
имущественного вреда. В соответствии с ч. 1 ст. 151 ГК, если причинен
неимущественный вред, то ответственность наступает: а) при нарушении личных
неимущественных прав граждан, б) при нарушении нематериальных благ граждан, в) в
других случаях, предусмотренных законом. В частности, Законом РФ "О защите прав
потребителей" установлена компенсация морального вреда изготовителем
(исполнителем, продавцом) при нарушении любых, в том числе и имущественных прав
потребителя (ч. 1 ст. 15). Так, покупательница Г. обратилась в суд к производственному
объединению "ЗИЛ" о замене холодильника, взыскании неустойки за просрочку
выполнения ее требования о замене товара ненадлежащего качества и о компенсации
морального вреда. В судебном заседании было установлено, что истица неоднократно
обращалась в мастерскую по поводу ремонта холодильника, в течение длительного
времени не имела возможности им пользоваться, что привело к ряду неудобств в
хранении продуктов питания. Признав обоснованными и другие притязания
покупательницы, суд удовлетворил иск <*>.

  

--------------------------------

  

<*> БВС РФ. 1995. N 10. С. 14 - 15.

  

 

  

4. Важным условием наступления гражданско-правовой ответственности является
причинная связь между противоправным поведением и наступившими последствиями.

  

Для юридической практики важно определить, какая причинная связь может и должна
приниматься во внимание, учитываться при решении конкретных дел. Поскольку
существует всеобщая связь явлений, постольку "поиски" причинной связи можно вести
бесконечно. Например, смерть пациента наступила от некачественного лекарства; но
кто-то его прописал; кто-то давал, изготавливал, контролировал качество; кто-то
изготавливал оборудование для его производства, подавал энергию для всех
участвующих в его изготовлении и т.д. по нисходящим и боковым связям. Очевидно,
проблема состоит в том, где и как "вырвать" из всеобщей связи исследуемые явления -
причину и следствие.
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В цивилистической науке уже давно предпринимались попытки решения этого вопроса.

  

Предлагалось различать абстрактную и конкретную возможность результата,
создаваемую данным поведением. Соответственно указывалось, что причинная связь
между поведением человека и наступившим результатом приобретает правовое
значение лишь при условии, что это поведение вызвало действительность результата
или создало конкретную возможность его наступления. Если обстоятельства,
превращающие возможность в действительность, носят объективно повторяющийся
характер и в связи с ними находится поведение человека, то это означает, что оно
создало конкретную возможность результата. При объективной неповторяемости в
данной конкретной ситуации тех же обстоятельств находящееся в связи с ними
поведение создает лишь абстрактную возможность результата, исключающую
ответственность <*>.

  

--------------------------------

  

<*> См.: Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955. С.
230, 233.

  

 

  

Распространена теория причинно-необходимых и причинно-случайных связей. Ее
сторонники считают, что действие лица может быть причиной данного результата, если
связь между ними - проявление необходимости (закономерности), а не носит характера
случайного сцепления событий.

  

Другая теория построена на разграничении прямой и косвенной причинной связи.
Юридически значимой признается только прямая причинная связь, которая
характеризуется тем, что результат (следствие) возникает непосредственно, прямо из
поведения причинителя, в сочетании с объективными закономерностями и в условиях,
сложившихся до совершения действия. Косвенная причина может приобретать
юридическое значение лишь в случае, когда должником (причинителем вреда) были
созданы специфические особенности обстановки, выражающиеся в определенных
отклонениях от нормальных условий, способствующих наступлению отрицательного
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результата.

  

Не вдаваясь в подробный анализ названных теорий <*>, можно отметить, что, как
представляется, между ними нет принципиальных различий и что, способствуя развитию
общей теории о причинности в праве, ни одна из этих теорий не дает "точной формулы"
для установления судом юридически значимой причинной связи в конкретных делах.

  

--------------------------------

  

<*> Обзор и обоснование этих и других теорий причинных связей см.: Новицкий И.Б.,
Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. С. 305 и след.

  

 

  

Иногда причинная связь столь очевидна, что ее установление не представляет
трудности. К примеру, издательство без согласия автора и без выплаты ему
вознаграждения перевело его произведение на другой язык, а затем опубликовало.
Труднее определить наличие причинной связи в случаях, когда результат не следует
непосредственно за противоправным действием или когда вред вызван действием не
одного какого-либо лица, а целого ряда факторов и обстоятельств, которые усложняют
ситуацию.

  

С учетом сложности выявления причинной связи по ряду дел назначается экспертиза
(судебно-медицинская, судебно-техническая, судебно-товароведческая и др.). Как
правило, экспертное заключение носит категорический характер. Однако в отдельных
случаях эксперты могут констатировать только определенную вероятность наличия или
отсутствия причинной связи. Полагаем, что вероятные экспертные заключения не имеют
доказательственной силы. Суд должен в этих случаях, прежде всего, учитывать и
оценивать другие доказательства, а при необходимости назначить повторную
экспертизу.

  

5. Вина как условие наступления ответственности - психическое отношение лица в
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форме умысла или неосторожности к своему противоправному поведению и его
результатам.

  

Умысел означает осознание правонарушителем совершенных виновных действий и
желание или допущение наступления связанного с этими действиями результата. При
неосторожной форме вины лицо не предвидит наступления вредных последствий, хотя
могло и должно было их предвидеть, или же предвидит указанные последствия, но
легкомысленно надеется их предотвратить.

  

В науке существует также характеристика вины не как психологической, а как некой
объективной поведенческой категории, отражающей предшествующее нарушению
поведение субъекта, непринятие правонарушителем всех возможных мер для
надлежащего исполнения обязательства <*>. Вряд ли можно согласиться с такими
высказываниями, так как по существу речь уже не о вине, а о противоправном поступке.

  

--------------------------------

  

<*> См.: Пугинский Б.И. Правовые средства обеспечения эффективного производства.
М., 1980. С. 30.

  

 

  

Содержание понятия вины применимо как к гражданам, так и к юридическим лицам.
Вина юридического лица выражается в виновном поведении его работников,
действовавших при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
Вина хозяйственных товариществ и производственных кооперативов состоит в виновных
действиях их участников (членов), причинивших вред при осуществлении
предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или
кооператива. При этом безразлично, совершены ли указанные действия отдельным
рядовым работником, участником (членом), должностным лицом или органом
юридического лица.
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По общему правилу, ответственность в гражданском праве наступает при наличии
любой формы и степени вины. Но некоторые нормы допускают исключения и связывают
наступление ответственности или ее размер с определенной формой и степенью вины.
Например, по договору безвозмездного пользования имуществом передавший имущество
(ссудодатель) отвечает за недостатки имущества, которые он умышленно или по грубой
неосторожности не оговорил при заключении договора (п. 1 ст. 693 ГК).

  

Критерием разграничения простой и грубой неосторожности является степень
предвидения вредных последствий в сочетании с различной степенью обязанности
такого предвидения. Если лицо не соблюдает требований, которые к нему
предъявляются как к конкретному индивидууму с учетом его опыта, знаний,
профессиональной подготовки, то оно допускает простую неосторожность. При
несоблюдении не только этих требований, но и минимальных элементарных, понятных
каждому требований, неосторожность считается грубой.

  

В гражданском праве действует презумпция вины должника: лицо, нарушившее
обязательство, считается виновным и несет ответственность, если не докажет
отсутствие своей вины. Лицо признается невиновным, если при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру
обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения
обязательства.

  

6. В ряде правовых актов законодатель указывает на возложение ответственности при
отсутствии вины. Это дает основание некоторым юристам говорить о неполном
(усеченном) составе гражданского правонарушения. В частности:

  

предприниматель несет ответственность за случайное неисполнение и ненадлежащее
исполнение обязательства, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК);

  

профессиональный хранитель отвечает за случайную утрату, недостачу или
повреждение вещей, если не докажет, что утрата, недостача, повреждение произошли
вследствие непреодолимой силы, либо свойства вещи, о которых хранитель, принимая ее
на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой
неосторожности поклажедателя (п. 1 ст. 901 ГК);
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владелец источника повышенной опасности обязан возместить даже случайно
причиненный вред, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы
или умысла потерпевшего (ст. 1079 ГК);

  

организация, предоставляющая коммунальные услуги, отвечает за случайное нарушение
качества услуг, если не докажет, что оно произошло вследствие непреодолимой силы (п.
6.6 Правил предоставления коммунальных услуг <*>).

  

--------------------------------

  

<*> СЗ РФ. 1994. N 26. Ст. 2795; 1995. N 10. Ст. 894; 1997. N 42. Ст. 4788.

  

 

  

Наличие таких норм в действующем законодательстве служит поводом для
утверждения, что российскому гражданскому праву известна ответственность без вины.
В обоснование невиновной ответственности приводятся три основных аргумента: 1) ее
якобы стимулирующий характер, 2) необходимость обеспечения имущественных
интересов потерпевшего, 3) терминология закона, называющего обязанность по
возмещению невиновно причиненного вреда ответственностью <*>.

  

--------------------------------

  

<*> См.: Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов,
1973. С. 91 и след.
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Существует и другой взгляд на проблему ответственности без вины. Следует признать,
что в указанных выше ситуациях происходит коллизия интересов двух равноправных
невиновных участников гражданского правоотношения (кредитора и должника), и
социально несправедливо жертвовать интересами одного в пользу другого.
Законодатель обязан изыскивать другие (помимо ответственности) формы
распределения образовавшихся без чьей-либо вины убытков: страхование
ответственности, образование специальных государственных и общественных фондов и
пр. <*> Необходимо продифференцировать ответственность и все то, что имеет с ней
лишь внешнее сходство и по сущности ответственностью не является <**>.

  

--------------------------------

  

<*> См.: Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. М., 1992. С. 81 и
след.

  

<**> См.: Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском
гражданском праве // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты
гражданских прав: Ученые труды Свердловского юридического института. Вып. 27.
Свердловск, 1973. С. 7.

  

 

  

В юридической литературе предлагается считать возможным наступление
гражданско-правовой ответственности при неполном (усеченном) составе
правонарушения в отсутствие убытков <*>. В качестве примера приводится взыскание
неустойки за неисполнение какого-либо договорного обязательства, не повлекшего
убытков у кредитора. В этом случае для наступления ответственности достаточно
наличия двух условий - противоправности поведения должника и его вины в
предусмотренных законом случаях.

  

--------------------------------
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<*> См.: Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970. С. 6.

  

 

  

Более обоснованна точка зрения, согласно которой вред - непременный признак
каждого правонарушения. Но вред может иметь материальный или неимущественный
характер, быть измеримым или неизмеримым, восстановимым или нет <*>.

  

--------------------------------

  

<*> См.: Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985. С.
9.

  

 

  

Гражданские правонарушения, не повлекшие имущественного ущерба, вызывают
неимущественный вред. В договорных обязательствах неимущественный вред
потерпевшей стороны может выражаться в переживаниях в связи с нарушением
субъективного права на надлежащее исполнение договора (по срокам, способу, месту
исполнения и пр.). Таким образом, безвредных составов гражданского правонарушения
нет.

  

 

  

  

  § 3. Размер ответственности
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Основанием ответственности служит правонарушение. Наиболее характерными
формами выражения гражданско-правовой ответственности являются неустойка,
убытки, возмещение вреда в натуре. Некоторые другие формы ответственности
применимы лишь в случае нарушения отдельных обязательств (например, потеря
задатка).

  

1. Размер неустойки за причинение имущественного вреда определяется в законе или
договоре, и поэтому рассчитать такую неустойку несложно. Причем кредитор вправе
требовать уплаты неустойки, определенной законом, независимо от того, предусмотрена
ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

  

Расчет неустойки привязывается к какой-либо известной сторонам денежной величине,
имеющей или даже не имеющей отношения к содержанию обязательства. Так, согласно
п. 3 ст. 8 Федерального закона от 2 декабря 1994 г. N 53-ФЗ "О закупках и поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд"
<*> в случае неисполнения договора по объему закупок и поставок
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд в
установленный срок виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку (штраф) в
размере 50% стоимости недопоставленной продукции.

  

--------------------------------

  

<*> СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3303.

  

 

  

Размер договорной неустойки стороны могут определять дифференцированно с учетом
вида нарушенной обязанности, характера последствий, формы вины должника.
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Особо скажем о компенсации, предусмотренной п. 1 ст. 49 Закона РФ от 9 июля 1993  г.
"Об авторском праве и смежных правах" <*>, которая взыскивается с нарушителя
обладателем исключительных авторских и смежных прав. Окончательный размер
компенсации определяется по усмотрению суда или арбитражного суда вместо
возмещения убытков или взыскания дохода в сумме от 10 до 50000 минимальных
размеров оплаты труда. Единократное взыскание компенсации в твердой денежной
сумме позволяет охарактеризовать ее как особый штраф.

  

--------------------------------

  

<*> ВВС РФ. 1993. N 32. Ст. 1242; СЗ РФ. 1995. N 30. Ст. 2866.

  

 

  

Компенсация за причинение неимущественного вреда также назначается судом в
твердой денежной сумме. Суд учитывает заслуживающие внимание обстоятельства,
влияющие на размер компенсации.

  

Часть 2 ст. 151 и п. 2 ст. 1101 ГК формулируют два критерия. Во-первых, должны
приниматься во внимание характер и степень причиненных потерпевшему физических и
нравственных страданий; во-вторых, учету подлежит степень вины причинителя вреда в
случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.

  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" <*>
указывается на то, что размер компенсации не может быть поставлен в зависимость от
размера удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, убытков и других
материальных требований.

  

--------------------------------
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<*> БВС РФ. 1995. N 3. С. 10.

  

 

  

По своей природе компенсация неимущественного вреда относится к мерам
ответственности (штрафу).

  

2. При определении размера убытков учитывается: а) удовлетворено ли требование
кредитора о возмещении должником добровольно или принудительно (через суд); б)
какие цены существуют в месте исполнения обязательства; в) получил ли должник,
нарушивший право, вследствие этого доходы.

  

Если требование кредитора удовлетворено должником добровольно, то для
определения размера убытков во внимание принимаются цены, существующие в день
удовлетворения обязательства. Если требование кредитора не удовлетворено
должником добровольно, то суд может определить величину убытков исходя из цен,
существующих в день предъявления иска или в день вынесения решения (п. 3 ст. 393
ГК). Однако эта норма имеет диспозитивный характер, и, следовательно, иное может
быть предусмотрено законом, другими правовыми актами или договором.

  

Если ставится вопрос о взыскании расходов, которые потерпевший должен будет
произвести для восстановления нарушенного права, то предполагаемый размер таких
расходов подтверждается обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве
которых представляются смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков
товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение
обязательств, и т.п.

  

Кредитор вправе требовать взыскания упущенной выгоды в размере не меньше доходов,
полученных должником вследствие нарушения права.
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Согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" <*> размер
упущенной выгоды должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор
должен был понести, если бы обязательство было исполнено.

  

--------------------------------

  

<*> ВВАС РФ. 1996. N 9. С. 5.

  

 

  

В частности, по требованию о возмещении убытков в виде неполученного дохода,
причиненного недопоставкой сырья или комплектующих изделий, размер такого дохода
должен определяться исходя из цены реализации готовых товаров, за вычетом
стоимости недопоставленного сырья или комплектующих изделий,
транспортно-заготовительских расходов и других затрат, связанных с производством
готовых товаров.

  

Для взыскания убытков никакого специального соглашения между сторонами не
требуется, оно производится в виде общего правила.

  

3. Если вред причинен имуществу, то иногда он может быть возмещен в натуре.
Например, согласно п. 2 ст. 62 ЗК РФ лицо, виновное в нарушении прав собственников
земельных участков, землепользователей и арендаторов, может быть принуждено к
исполнению обязанности в натуре (восстановлению плодородия почв, восстановлению
земельных участков в прежних границах, возведению снесенных зданий, строений,
сооружений, восстановлению межевых и информационных знаков и др.).

  

В деликтных обязательствах суд, присуждая возмещение вреда, обязывает
предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п. (ст.
1082 ГК). В договорном обязательстве в случае продажи продавцом вещи
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ненадлежащего качества покупатель вправе требовать замены такой вещи вещью
надлежащего качества (п. 2 ст. 475 ГК). При этом требуется оценить и соизмерить
утраченное и предоставляемое имущество, определить степень износа вещей, принимая
во внимание время нормальной и фактической эксплуатации вещи, иные доказательства
о качестве. Если нарушенное право может быть восстановлено в натуре путем
приобретения определенных вещей (товаров) или выполнения работ, оказания услуг, то
стоимость соответствующих вещей (товаров), работ или услуг должна определяться по
правилам п. 3 ст. 393 ГК.

  

В одном споре, возникшем из-за сдачи заказчику-гражданину во вновь построенном
доме на долевых началах квартиры с существенными недостатками, встал вопрос о
законности требования о замене квартиры. В соответствии со ст. ст. 503, 737, 739 ГК
при выявлении недостатков во время приемки результата работы или во время его
использования заказчик может по своему выбору в установленные сроки осуществить
одно из предоставленных ему прав: потребовать безвозмездного повторного
выполнения работы или замены недоброкачественного товара товаром надлежащего
качества. Реализацию таких действий подрядчиком можно оценить как возмещение
вреда в натуре. Поэтому правильно Верховный Суд РФ указал в своем определении, что
в случае обнаружения недостатков в выполненной работе по договору бытового
подряда заказчик вправе требовать от подрядчика замену некачественного результата
этой работы на аналогичный надлежащего качества независимо от того, возможно или
нет их устранение <*>.

  

--------------------------------

  

<*> БВС РФ. 2000. N 2. С. 9 - 10.

  

 

  

Возмещение вреда в натуре - неблагоприятные имущественные последствия для
должника, так как он принудительно совершает эти действия за свой счет.

  

4. Во всех обязательствах снижение размера ответственности допускается: 1) по вине
обеих сторон в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства; 2) если
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кредитор умышленно или неосторожно содействовал увеличению размера убытков либо
не принял разумных мер к их уменьшению.

  

Если обязательство нарушено по вине обеих сторон (должника и кредитора), то
наступающую вследствие этого ответственность иногда называют смешанной. Хотя
ответственность за ненадлежащее исполнение обязательства в действительности несет
только должник, но объем такой ответственности снижается с учетом степени вины и
должника, и кредитора. Так, если несдача колхозом помидоров покупателю -
консервному заводу произошла как вследствие нарушения срока исполнения
обязательства колхозом, так и из-за отсутствия организации заводом надлежащего
приема, то налицо условия для снижения размера ответственности колхоза.

  

Смешанная ответственность не тождественна совместному причинению вреда. При
совместном причинении вред причиняется несколькими лицами, но сам потерпевший
невиновен.

  

Законом или договором может быть предусмотрено взыскание только неустойки, но не
убытков (исключительная неустойка). В этом случае происходит ограничение
ответственности. Суд вправе уменьшить неустойку, если она явно несоразмерна
последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК).

  

Исходя из информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14
июля 1997 г. "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333
Гражданского кодекса Российской Федерации" <*>, к последствиям нарушения
обязательства могут быть отнесены неполученные истцом имущество и денежные
средства, понесенные убытки, другие имущественные и неимущественные права, на
которые истец вправе рассчитывать в соответствии с законодательством и договором.

  

--------------------------------

  

<*> ВВАС РФ. 1997. N 9. С. 75.
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Согласно п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" при оценке
таких последствий судом могут приниматься во внимание обстоятельства, не имеющие
прямого отношения к последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ,
услуг, сумма договора и т.п.).

  

Критериями для установления явной несоразмерности в каждом конкретном случае
могут быть: чрезмерно высокий размер неустойки; значительное превышение суммой
неустойки возможных убытков, вызванных нарушением обязательства; длительность
неисполнения обязательств и др. Заметим, что снижение размера неустойки на
основании ст. 333 ГК является правом суда. Поэтому суд может уменьшить неустойку
независимо от того, заявлено ли такое ходатайство ответчиком.

  

По отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным
родом деятельности, законом может быть ограничено право на полное возмещение
убытков. Например, организатор закрытого аукциона или закрытого конкурса обязан
возместить приглашенным им участникам только реальный ущерб независимо от того, в
какой именно срок после направления извещения последовал отказ от торгов (ч. 3 п. 3
ст. 448 ГК). Часть 1 ст. 303 ГК предоставляет собственнику право требовать от
недобросовестного владельца не только возврата имущества, но и возмещения всех
доходов, которые недобросовестный владелец извлек или должен был извлечь за время
владения. Таким образом, речь идет об убытках лишь в виде упущенной выгоды, а
взыскание реального ущерба в виде расходов на розыск имущества, его
транспортировку и др. не предусмотрено.

  

Соглашение об ограничении размера ответственности должника по договору, в котором
кредитором является гражданин-потребитель, ничтожно, если размер ответственности
для данного обязательства или за данное нарушение определен законом и если
соглашение заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

  

Так, в договоре бытового проката не может быть предусмотрено, что наймодатель
возмещает убытки только в пределах минимальной оплаты труда за ущерб, причиненный
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нанимателю переданной вещью с недостатками, поскольку п. 1 ст. 16 Закона "О защите
прав потребителей" предусматривает, что если в результате исполнения договора,
ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, то они подлежат возмещению
исполнителю в полном объеме. Ничтожным также считается заключенное заранее
соглашение об ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства.

  

Увеличить размер ответственности стороны обязательства могут в случаях и в размере,
предусмотренных законом. Размер законной неустойки может быть увеличен
соглашением сторон, если закон этого не запрещает (п. 2 ст. 332 ГК). Договорная
неустойка увеличивается дополнительным соглашением сторон как до, так и после
возникновения обстоятельства, влекущего ответственность.

  

Отдельно следует сказать о правиле ст. 318 ГК об увеличении сумм, выплачиваемых по
денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина (например, в
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью). По существу увеличение
указанных сумм пропорционально увеличению установленного законом минимального
размера оплаты труда не повышает размер ответственности, а лишь рассматривается
как способ расчета сумм с учетом инфляции.

  

5. Применительно к отдельным видам обязательств законодательством могут
устанавливаться дополнительные правила, определяющие размер ответственности. Так,
ст. 395 ГК выделяет денежное обязательство, в силу которого на должника возлагается
обязанность уплатить деньги в качестве средства платежа или средства погашения
денежного долга. При этом денежным может быть как обязательство в целом, так и
обязанность одной из сторон в обязательстве (оплата товаров, работ, услуг).

  

Размер ответственности за неисполнение денежного обязательства зависит прежде
всего от соотношения суммы процентов за неправомерное пользование чужими
денежными средствами и убытков, причиненных кредитору таким использованием. Если
убытки равны сумме начисленных процентов или менее ее, то они не взыскиваются. Если
убытки превышают сумму процентов, то они подлежат возмещению в части,
превышающей сумму процентов.

  

Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами взимаются по
день уплаты этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или
договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. Размер
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процентов определяется существующей в месте жительства кредитора-гражданина (в
месте нахождения кредитора - юридического лица) учетной ставкой банковского
процента при добровольном возврате на день исполнения денежного обязательства
(его части), при взыскании в судебном порядке - на день предъявления иска или на день
вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не
установлен законом или договором (ст. 395 ГК). Согласно п. п. 51, 52 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля
1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации" в настоящее время в отношениях между
организациями и гражданами России подлежат уплате проценты в размере единой
учетной ставки Центрального банка РФ по кредитным ресурсам, предоставляемым
коммерческим банкам (ставка рефинансирования).

  

Если за время неисполнения денежного обязательства учетная ставка банковского
процента изменялась, целесообразно отдать предпочтение той учетной ставке
банковского процента (на день предъявления иска или на день вынесения решения
судом), которая наиболее близка по значению к учетным ставкам, существовавшим в
течение всего периода просрочки платежа (п. 3 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О
практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о
процентах за пользование чужими денежными средствами" <*>).

  

--------------------------------

  

<*> ВВАС РФ. 1998. N 11. С. 7.

  

 

  

Если денежное обязательство выражено в валюте и отсутствует официальная учетная
ставка банковского процента по валютным кредитам на день исполнения денежного
обязательства в месте нахождения кредитора, то размер процентов определяется на
основании публикаций в официальных источниках информации о средних ставках
банковского процента по краткосрочным валютным кредитам, предоставляемым в месте
нахождения кредитора. Такие средние ставки по краткосрочным кредитам,
предоставленным коммерческими банками России в долларах США, публикуются в
"Вестнике Банка России" (официальный источник опубликования нормативных актов
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Центробанка России) <*>. Если отсутствуют и такие публикации, то размер подлежащих
взысканию процентов устанавливается на основании предоставляемой истцом в
качестве доказательства справки одного из ведущих банков в месте нахождения
кредитора, подтверждающей применяемую им ставку по краткосрочным валютным
кредитам.

  

--------------------------------

  

<*> Вестник Банка России. 2002. N 6.

  

 

  

Проценты подлежат уплате только на соответствующую сумму денежных средств и не
должны начисляться на проценты за пользование чужими денежными средствами, если
иное не предусмотрено законом. На размер ответственности за неисполнение
денежного обязательства влияет также просрочка кредитора. Должник не обязан
платить проценты за время просрочки кредитора (п. 3 ст. 406 ГК).

  

В юридической литературе определяют правовую природу годовых процентов за
пользование чужими денежными средствами как: 1) компенсацию (вознаграждение) за
пользование, 2) форму возмещения убытков в связи с неисполнением денежного
обязательства, 3) самостоятельный новый вид гражданской ответственности, 4)
неустойку.

  

При толковании содержания ст. 395 ГК во внимание надо принимать следующее.
Совместное Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного
Суда РФ от 8 октября 1998 г. отграничивает проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК,
от процентов, подлежащих уплате за пользование денежными средствами. Сама ст. 395
ГК называется "Ответственность за неисполнение денежного обязательства". При
взыскании процентов не требуется доказывать факт и размер убытков. К взысканию
процентов применяются положения ст. 401 ГК ("Основания ответственности за
нарушение обязательства"). В частности, отсутствие у должника денежных средств,
необходимых для уплаты долга по обязательству, не является основанием для
освобождения должника от уплаты процентов по ст. 395 ГК.
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Если законом или договором уже предусмотрена обязанность должника уплачивать
неустойку при просрочке исполнения денежного обязательства, то кредитор вправе
требовать применения лишь одной из мер: взыскание оговоренной неустойки или
процентов по ст. 395 ГК. Обычно дважды меры ответственности одной и той же
природы не применяются.

  

Взыскание процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами
подчинено правилу ст. 333 ГК ("Уменьшение неустойки"), и поэтому суд может
уменьшить ставку процентов в случае ее явной несоразмерности последствиям
просрочки исполнения денежного обязательства.

  

Сказанное выше позволяет считать проценты, предусмотренные ст. 395 ГК,
ответственностью в форме неустойки.

  

 

  

  

  § 4. Основания освобождения от ответственности

  

 

  

Правонарушитель освобождается от гражданско-правовой ответственности при
отсутствии одного или нескольких условий привлечения к ней. Основания освобождения
от ответственности могут быть предусмотрены законом или договором для конкретного
обязательства.

  

В некоторых обязательствах исключение ответственности путем указания об этом в
договоре не допускается. Так, соглашение участников полного товарищества об
ограничении их ответственности по обязательствам полного товарищества ничтожно (п.
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3 ст. 75 ГК). Кроме того, заключенное ранее соглашение об устранении ответственности
за умышленное нарушение обязательства ничтожно (п. 4 ст. 401 ГК).

  

Наиболее типичными основаниями освобождения от ответственности являются случай,
непреодолимая сила и вина потерпевшего (кредитора).

  

1. Случай - обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины кого-либо из
участников обязательства, а не вообще об отсутствии чьей бы то ни было вины. Так,
кража третьим лицом вещи, отданной подрядчику для ремонта, является умышленным
преступлением. При совершении ее особо изощренным способом (например, подкоп в
здание), который должник (подрядчик) не предвидел и не мог предвидеть, кража может
рассматриваться как случай и освобождать должника от ответственности.

  

Случай является антиподом вины, его невозможно предвидеть. Случай характеризуется
субъективной непредотвратимостью: если бы лицо знало о возможном наступлении
результата, то вред мог бы быть предотвращен. Например, у больного было аномальное
расположение сосудов, поэтому введение ему лекарства в кровеносный сосуд привело к
смерти. Суд оценил действия врача как невиновные, случайные и в иске о возмещении
вреда к лечебному учреждению в связи со смертью кормильца отказал.

  

2. Под непреодолимой силой понимается обстоятельство, отличительные признаки
которого - чрезвычайность и непредотвратимость при данных условиях (п. 1 ст. 202, п. 3
ст. 401 ГК).

  

Обстоятельство чрезвычайно по источнику возникновения, масштабу, интенсивности,
неординарности. Возникновение непреодолимой силы не связано с деятельностью
ответственного лица.

  

Непреодолимая сила не зависит от воли участников правоотношения и, как правило,
исключает возможность ее предвидения. Иногда имеют место ситуации, когда явление
непреодолимой силы в какой-то мере предвидимо. Так, в открытом океане судно может
быть не в состоянии избежать вредоносного действия цунами (урагана, шторма), даже
будучи предупрежденным об их надвижении.
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Фактор непредотвратимости последствий непреодолимой силы трактуется в
юридической литературе по-разному. Одни рассматривают непредотвратимость исходя
из имеющихся возможностей у конкретного лица; более правильная позиция учитывает
возможности любого лица, с учетом уровня науки и техники всего общества <*>.
Следовательно, непредотвратимость обстоятельства состоит в том, что в данных
условиях отсутствуют технические и иные средства, с помощью которых можно
предотвратить само обстоятельство и связанные с ним последствия.

  

--------------------------------

  

<*> См.: Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. М., 1978.
С. 81 - 86.

  

 

  

В одном деле коммерческий банк, обосновывая предъявление иска, отнес к
непреодолимой силе финансовый кризис. Арбитражный суд, напротив, указал, что
финансовый кризис 1998 г., вызванный резким падением курса рубля по отношению к
американскому доллару, стороны могли предвидеть при заключении договора,
поскольку аналогичные процессы имели место в большей или меньшей степени на
протяжении последних десяти лет. Поэтому в иске банку было отказано.

  

Относительность понятия "непреодолимая сила" объективна, она зависит от условий
места и времени, а не от субъективных предпосылок. Например, неблагоприятные
погодные условия практика относит к простому случаю. Но если имели место град, снег в
нехарактерное время года (июнь - август) в средней полосе России и настолько
необычны по своему проявлению, что сказалось на деятельности субъектов, то налицо
непреодолимая сила.

  

Освобождение от ответственности вследствие непреодолимой силы возможно только
тогда, когда существует причинная связь между непреодолимой силой и возникшим
вредом.
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На практике непреодолимую силу часто именуют "форс-мажорными обстоятельствами" и
к ним относят: разрушительные силы природы (наводнение, землетрясение, смерчи,
обвалы, цунами, извержение вулкана); некоторые общественные и иные явления
(военные действия, перерыв дипломатических отношений, эпидемии). Следует заметить,
что правовую квалификацию того или иного обстоятельства с точки зрения наличия
признаков непреодолимой силы правомочен дать только суд. Поэтому не всегда
перечисленные в договоре обстоятельства, освобождающие от ответственности
контрагентов, будут приняты во внимание в судебном процессе.

  

К непреодолимой силе не относятся: нарушение обязанностей со стороны контрагентов
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника
необходимых денежных средств.

  

3. Вина потерпевшего (кредитора). Согласно п. 1 ст. 1083 ГК вред, возникший
вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.

  

Иногда в договорных обязательствах вина кредитора освобождает должника от
ответственности. Так, согласно ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N
176-ФЗ "О почтовой связи" <*> операторы почтовой связи не несут ответственность за
утрату, порчу (повреждение), недоставку почтовых отправлений или нарушение
контрольных сроков их пересылки, если они вызваны обстоятельствами непреодолимой
силы или свойствами вложения почтового отправления (огнеопасные, взрывчатые,
скоропортящиеся вещи). Из этого положения следует, что ответственность не наступает
независимо от того, отправил ли клиент умышленно или по неосторожности
запрещенные к почтовому отправлению вещи.

  

--------------------------------

  

<*> СЗ РФ. 1999. N 29. Ст. 3697.
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  § 5. Виды ответственности

  

 

  

1. По основаниям возникновения и содержанию различают два вида ответственности:
деликтную и договорную.

  

При наступлении деликтной ответственности вред причиняется лицом, не состоящим
ранее в обязательственном правоотношении с потерпевшим. Своими действиями
причинитель вреда нарушает не конкретную обязанность активного характера
(выполнить работу, оказать услугу, уплатить деньги и т.п.), а общую пассивную
обязанность - воздерживаться от нарушения абсолютных субъективных прав другого
лица. Деликтная ответственность возникает в момент причинения вреда имуществу или
личности. В соответствии с этим она регулируется, кроме общих правил о
гражданско-правовой ответственности, специальными нормами об обязательствах из
причинения вреда (гл. 59 ГК). Правила о деликтной ответственности не могут
подвергаться изменению по соглашению сторон обязательства.

  

Меры договорной ответственности установлены законом или предусматриваются
сторонами при заключении конкретного договора. Поскольку договорная
ответственность наступает при нарушении конкретной обязанности должника в
относительном правоотношении, она определяется, кроме общих положений о
гражданско-правовой ответственности, нормами того закона (или правилами договора),
который регулирует данное обязательственное отношение в целом.

  

Принцип свободы договора обусловливает диспозитивный характер большинства норм
института договорной ответственности.

  

Следует отметить, что ст. 1084 ГК предписывает возмещать вред, причиненный жизни
или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств (договор
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перевозки, договор на оказание медицинской помощи и др.), а также при исполнении
обязанностей военной службы, службы в милиции и других соответствующих
обязанностей, по правилам гл. 59 ГК ("Обязательства вследствие причинения вреда"),
если законом или договором не предусмотрен более высокий размер ответственности.
Это исключение обеспечивает более эффективную защиту интересов потерпевшего.

  

2. Если субъектов ответственности за причиненный вред более одного, то
гражданско-правовая ответственность может носить субсидиарный, долевой или
солидарный характер.

  

При субсидиарной ответственности устанавливаются определенные правила поведения
кредитора, основного и субсидиарного должника. Первоначально кредитор обязан
предъявить требование к основному должнику, а также использовать возможность
удовлетворения требования путем зачета встречного требования либо бесспорного
взыскания средств.

  

В соответствии с п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 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.

  

Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор
не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это
требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность
(субсидиарному должнику).

  

Субсидиарный должник обязан до удовлетворения требования предупредить об этом
основного должника, а если предъявлен иск - привлечь основного должника к участию в
деле. В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного
требования субсидиарного должника возражения, которые он имел против кредитора
(ст. 399 ГК).
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Субсидиарный должник несет ответственность в соответствии с законом, иными
правовыми актами или условиями обязательства. Например, если несостоятельность
(банкротство) юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником
юридического лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для
этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять
его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического лица
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам (п. 3 ст. 56
ГК).

  

При преобразовании товарищества в общество каждый полный товарищ, ставший
участником акционерного общества, в течение двух лет несет субсидиарную
ответственность всем своим имуществом по обязательствам, перешедшим к обществу от
товарищества. Даже отчуждение бывшим товарищем принадлежавших ему долей
(акций) не освобождает его от такой ответственности (п. 2 ст. 68 ГК).

  

Учреждение несет ответственность по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами, но при их недостаточности субсидиарную
ответственность по его обязательствам несет собственник имущества учреждения (п. 2
ст. 120 ГК).

  

Пользователь несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный
правообладателю действиями вторичных пользователей, если иное не предусмотрено
договором коммерческой концессии (п. 4 ст. 1029 ГК).

  

Таким образом, для отдельных видов обязательств применение субсидиарной
ответственности зависит от дополнительных условий: период, в течение которого
субсидиарный должник несет субсидиарную ответственность; имущественное
положение основного должника; обстоятельства, вызвавшие наступление
ответственности; отсутствие в конкретном договоре положения об исключении
субсидиарной ответственности (когда это разрешено законом для определенных видов
обязательств) и др.

  

Солидарная ответственность возникает, если солидарность обязанности предусмотрена
договором или установлена законом (п. 1 ст. 322 ГК). Так, акционеры, не полностью
оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в
пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций (п. 1 ст. 2 Федерального
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закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" <*>).

  

--------------------------------

  

<*> СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1; N 25. Ст. 2956; 1999. N 22. Ст. 2672; 2001. N 33 (Часть I). Ст.
3423; 2002. N 12. Ст. 1093.

  

 

  

Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу, в
том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с
дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний
(п. 2 ст. 105 ГК).

  

Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. Но по
заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно
причинивших вред, ответственность в долях (ст. 1080 ГК).

  

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно в
пределах стоимости перешедшего к каждому наследственного имущества (п. 1 ст. 1175
ГК).

  

При ненадлежащем исполнении солидарного обязательства с пассивной (или
смешанной) множественностью кредитор (или каждый из кредиторов) вправе возложить
ответственность на всех должников совместно или на любого из них в отдельности как
полностью, так и в части долга (ст. 323 ГК).

  

Долевая ответственность наступает, если солидарность обязанности прямо не
предусмотрена законом, иным правовым актом, условиями обязательства.
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При ненадлежащем исполнении долевого обязательства с пассивной (или смешанной)
множественностью каждый из должников несет ответственность перед кредитором
(или любым из кредиторов) в определенной части. Размер долей и, следовательно,
объем ответственности должников предполагается равным, если иное не следует из
закона, иных правовых актов, условий обязательства (ст. 321 ГК).

  

Ответственность в порядке регресса возникает, когда должник исполнил обязательство
по возмещению вреда за непосредственного причинителя вреда и предъявил обратное
требование (регресс) к этому нарушителю.

  

Л. осудили за нарушение правил вождения машины, повлекшее тяжкие последствия. В
судебном заседании были одновременно рассмотрены и удовлетворены требования
потерпевших в автоаварии к владельцу автомашины (военной комендатуре города) о
возмещении причиненного ущерба, а также обратное требование владельца автомашины
к осужденному Л. о взыскании ущерба в том же размере. Кассационный суд, рассмотрев
дело, признал решение суда первой инстанции об удовлетворении иска владельца
автомашины к осужденному Л. ошибочным. Суд не вправе удовлетворить регрессный
иск, если на момент вынесения решения истец (владелец автомашины) не возместил
причиненный вред потерпевшим <*>.

  

--------------------------------

  

<*> БВС РФ. 1994. N 8. С. 10 - 11.

  

 

  

Во внедоговорных обязательствах причинитель вреда, возместивший совместно
причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю
выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины
этого причинителя вреда; при невозможности определить степень вины доли
признаются равными (п. 2 ст. 1081 ГК).
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Ответственность в порядке регресса может возникнуть в результате исполнения
солидарного обязательства с пассивной множественностью лиц одним должником. Если
иное не вытекает из отношений между солидарными должниками, то должник,
исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к
остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого (п. п.
1, 2 ст. 325).
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