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В статье анализируется понятие публично-правовых образований как 

субъектов гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный граж-
данину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездейст-
вия) государственных органов, органов местного самоуправления или должно-
стных лиц этих органов; рассматриваются разновидности субъектов-
представителей публичной власти, которые несут такую ответственность.  
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Необходимым условием стабильных отношений имущественного харак-

тера является законодательно установленная юридическая ответственность ка-
ждого субъекта гражданского оборота [11, с. 150].  

Проблема гражданско-правовой (имущественной) ответственности госу-
дарства тесно связана с определением его статуса как участника гражданско-
правовых отношений. Так по мнению В.В. Долинской государство имеет неко-
торые права  и обязанности, которые не могут принадлежать  другим субъек-
там, и не может обладать  рядом прав, которые принадлежат  только физиче-
ским и юридическим лицам в силу их природы. Огромное значение имеет осно-
вания  возникновения полномочия, характер  компетенции органов и разграни-
чение, когда государственный орган или иная государственная организация вы-
ступает в гражданском обороте от своего имени как юридическое лицо и когда 
от имени государства. Для реализации правосубъектности государства необхо-
димо, чтобы: государственный  орган или иной субъект вступил в гражданские 
отношения от имени государства, оперировал при этом государственным иму-
ществом, приобретал права и обязанности для государства; ответственность  в 
этих отношениях несло государство [12. c.178].  

Как известно, действующее гражданское законодательство исходит из 
принципа множественности субъектов, имеющих статус «государства». К ним 
пунктом 1 статьи 124 ГК РФ отнесены Российская Федерация и ее субъекты 
(составляющие вместе с муниципальными образованиями категорию «публич-
но-правовых образований»). Каждый из этих публично-правовых субъектов яв-
ляется собственником своего имущества (п. 2 ст. 212, статьи 214 и 215 ГК РФ), 
в связи с чем, в частности, исключается и его имущественная ответственность 
по обязательствам других публично-правовых образований (пункты 4 и 5 
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ст. 126 ГК РФ). Данное положение предопределяет как необходимость участия 
публично-правовых образований в гражданских правоотношениях, так и вы-
ступление в них на равных началах с другими, частными собственниками – 
гражданами и юридическими лицами (п. 1 ст. 124 ГК РФ), являющимися субъ-
ектами гражданского права [4]. 

Согласно ст. 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 
на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц [1]. 

Права личности, закрепленные в Конституции РФ, гарантирующие не-
прикосновенность лица в физическом его бытии и духовной сущности, зачас-
тую нарушаются. Гражданам причиняется тяжкий и порой невосполнимый 
урон. Государство обязано защитить интересы своих граждан, предоставив им 
право требовать возмещения причиненного ущерба за счет государственной 
казны [13.c.27]. 

Ст. 16 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [4], 
убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не 
соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного ор-
гана или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской 
Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием. 

Помимо общих положений о возмещении вреда, ГК РФ [5] содержит спе-
циальные нормы о возмещении вреда, причиненного государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами 
(ст. 1069–1071). 

В соответствии со ст. 1069 ГК РФ, вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государ-
ственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц 
этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону 
или иному правовому акту государственного органа или органа местного само-
управления, подлежит возмещению за счет соответственно казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 
образования.  

Согласно ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате не-
законного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, 
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу 
или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыска-
ния в виде ареста или исправительных работ, возмещается за счет казны РФ, а в 
случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта РФ или казны му-
ниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных 
лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в по-
рядке, предусмотренном законом. Следовательно, субъектом, обязанным воз-
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мещать вред, согласно ст. 1070 ГК РФ является государство, а не конкретный 
государственный орган, причинивший вред [13.c.27]. 

Таким образом, законодателем создан гражданско-правовой институт от-
ветственности публично-правовых образований перед гражданами и юриди-
ческими лицами.  

Главную особенность деликтов, предусмотренных нормами статей 1069–
1070 ГК РФ, составляет то обстоятельство, что в качестве причинителей вреда 
здесь выступают органы публичной власти либо обладающие властными пол-
номочиями их должностные лица, действующие на основании и во исполнение 
своих властных (публичных) функций [10, с. 150].   

Именно от этой особенности следует исходить при определении субъект-
ного состава ответственности за вред, причиненный частному лицу противо-
правными действиями (бездействием) публично-правовых образований. 

Определяя субъектом ответственности государство, публичная власть га-
рантирует сбалансированность правовой системы, стабильность установленных 
общественных отношений [13. c. 27]. 

В соответствии со ст. 10 Конституции РФ государственная власть в Рос-
сийской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Таким образом, по принципу разделения властей 
органы государственной власти делятся на органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти. По уровню власти органы государственной власти 
делятся на федеральные (органы государственной власти Российской Федера-
ции) и региональные (органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации).  

Органами государственной власти являются органы власти, осуществ-
ляющие властные полномочия на федеральном и региональном уровнях. Исхо-
дя из смысла ч. 1 ст. 11 Конституции РФ, государственную власть в Российской 
Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Со-
брание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской 
Федерации, а также суды Российской Федерации. Однако если Президент РФ – 
высшее должностное лицо РФ, не отнесенное Конституцией РФ к какой-либо 
ветви власти, то остальные органы власти являются высшими представителями 
трех ветвей власти. 

Высший законодательный (представительный) орган РФ – Федеральное 
Собрание, состоящий из двух палат, единственный в своем роде. В свою оче-
редь исполнительная власть в России осуществляется не только Правительст-
вом РФ, а системой федеральных органов исполнительной власти.  В соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти» [3], в структуру орга-
нов исполнительной власти РФ входят также федеральные министерства, феде-
ральные службы и федеральные агентства. При этом в качестве непосредствен-
ных причинителей вреда могут выступать территориальные управления ука-
занных органов исполнительной власти, имеющие статус юридических лиц.   
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Именно эти органы, наряду с Правительство РФ, по замыслу законодате-
ля, выступают в качестве субъектов причинения вреда по ст. 1069 ГК РФ.  

Разграничивая субъектов данных деликтов, следует иметь в виду, что 
норма ст. 1069 ГК РФ является общей по отношению к специальной норме, за-
крепленной в ст. 1070 ГК РФ. Иначе говоря, публично-правовые образования 
несут ответственность за причиненный ими вред на основании положений ст. 
1069 ГК в том случае, если ответственность за конкретный деликт не содержит 
специальных признаков, перечисленных в ст. 1070 ГК РФ. 

Итак, субъектами, которые несут гражданско-правовую ответственность 
за деликт, предусмотренный ст. 1070 ГК РФ, являются соответствующие орга-
ны исполнительной власти, в том числе правоохранительные органы, осущест-
вляющие уголовное преследование, обладающие правомочием привлечения к 
уголовной ответственности, и иные органы исполнительной власти, которые 
согласно положениям Кодекса РФ об административных правонарушениях [6] 
правомочны осуществлять деятельность по привлечению физических и юриди-
ческих лиц к административной ответственности, судебные органы невозможно 
причислить к числу субъектов ответственности за деликт, предусмотренный ст. 
1069 ГК РФ.  

Следует отметить, что исходя из конституционных положений (ст. 12 
Конституции РФ), органы местного самоуправления не входят в систему орга-
нов государственной власти.  

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [7], под органами местного самоуправления следует пони-
мать избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представи-
тельным органом муниципального образования органы, наделенные собствен-
ными полномочиями по решению вопросов местного значения. При этом 
структура органов местного самоуправления определяется населением само-
стоятельно (ч. 1 ст. 131 Конституции РФ). В зависимости от вида муниципаль-
ного образования органы местного самоуправления могут делиться на органы 
местного самоуправления городского или сельского поселения, муниципально-
го района, городского округа либо внутригородской территории города феде-
рального значения. 

Учитывая изложенное, а также содержание п. 1 ст. 124 ГК РФ, публично-
правовые образования являются полноправными участниками гражданского 
оборота, но и несут ответственность за причиненный ими гражданам или юри-
дическим лицам вред. 

Ст. 16 ГК РФ в качестве причинителей вреда, наряду с государственными 
органами  и органами местного самоуправления, указывает и их должностные 
лица.  Статус лица как должностного  следует  определять по его принадлежно-
сти к органу публичной власти и осуществлению властных полномочий. К 
должностным лицам относятся граждане, постоянно или временно, в том числе 
по специальному полномочию, осуществляющие функции представителя вла-
сти либо занимающие во властных органах должности, связанные с выполнени-
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ем организационно-распорядительных функций вне этих органов (ср. примеча-
ние 1 к ст. 285 УК)[8]. 

Все иные организации, в том числе государственные и муниципальные 
учреждения, не являющиеся государственными органами или органами местно-
го самоуправления (учреждения образования, здравоохранения, науки, культу-
ры и т.д.), и их должностные лица отвечают за причиненный ими вред по пра-
вилам ст. 1068 ГК. Это же относится и к случаям причинения вреда работника-
ми государственных органов или органов местного самоуправления, не обла-
дающими властными функциями вне этих органов и потому не участвующими 
в административно-властных отношениях либо не являющимися должностны-
ми лицами [14]. 

Представляется, однако, что разграничением субъектов ответственности 
за деликты, предусмотренные статьями 1069–1070 ГК РФ,  трудности при оп-
ределении субъектного состава данных норм не исчерпываются, поскольку 
имущественный вред, причиненный гражданам и юридическим лицам незакон-
ными деяниями органами государственной власти и органами местного само-
управления , подлежит возмещению за счет соответствующей казны (Рос-
сийской Федерации, ее субъекта, муниципального образования), т.е. прежде 
всего за счет бюджетных денежных средств, а при их отсутствии – за счет ино-
го составляющего казну имущества, кроме имущества, изъятого из оборота.  

На сегодняшний день законодатель закрепил легальное понятие казны. 
Согласно абз. 2 п. 4 ст. 214 ГК РФ «средства соответствующего бюджета и иное 
государственное имущество, не закрепленное за государственными предпри-
ятиями и учреждениями, составляют государственную казну РФ, казну респуб-
лики в составе РФ, казну края, области, города федерального значения, авто-
номной области, автономного округа». 

Следовательно, можно сделать вывод, что казна РФ – это средства феде-
рального бюджета, Пенсионного фонда РФ, фонда социального страхования и 
других государственных внебюджетных фондов РФ, Центрального банка РФ, 
золотой запас, алмазный и валютный фонды [9]. По мнению Е.А. Суханова, за-
конодатель в ГК РФ понимает под казной именно «нераспределенное» государ-
ственное имущество, а не орган государства (казначейство) [10]. Таким обра-
зом, можно согласиться с выводом о том, что казначейство – это субъект, упол-
номоченный на определенные действия в отношении такого специфического 
объекта гражданского права, как казна. 

В случаях, когда в соответствии с действующим ГК РФ или другими за-
конами причиненный вред подлежит возмещению за счет казны РФ или казны 
муниципального образования, от имени казны выступают соответствующие 
финансовые органы. 

Рассматривая дело в суде о возмещении вреда, причиненного указанными 
выше органами, необходимо более тщательно устанавливать орган, на который 
должно быть возложено его возмещение. Нередко суды ошибаются в выборе 
субъекта, обязанного возместить вред. Особую актуальность данная проблема 
обрела в современных условиях. Причиной этому является вступление в дейст-
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вие Бюджетного кодекса РФ, который изменил порядок возмещения ущерба, 
причиненного гражданину. Согласно Бюджетному кодексу РФ по искам о воз-
мещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями государ-
ственных органов и должностных лиц, в суде от имени казны РФ выступают 
соответствующие главные распорядители средств федерального бюджета по 
подведомственной принадлежности. 

Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы: законодатель 
наряду с общими основаниями гражданско-правовой ответственности публич-
но-правовых образований в гражданском праве выделяет специальные случаи 
деликтной ответственности государства, предусмотрел особый порядок наступ-
ления ответственности государства (иных публично-правовых образований) 
(ст. 16, 1069, 1070,1071 ГК РФ). Исходя из толкования данных норм можно вы-
делить субъектный состав данных деликтов: с одной стороны определен непо-
средственный субъект ответственности за причиненный вред, а с другой – 
субъект возмещения вреда в лице казны РФ, казны субъектов РФ или казны 
муниципального образования. Именно в этом проявляется специфика деликт-
ной ответственности публично-правовых образований и особенности возмеще-
ния причиненного ими вреда. 
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