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Гражданско-правовое регулирование возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью гражданина в Российской Федерации 

 

Аннотация. В условиях научного и технического прогресса, появления 

большего количества источников повышенной опасности, расширения сферы 

деятельности человека и других современных факторов, в частности, 

ухудшения экологической ситуации, способных причинить вред жизни и 

здоровью людей, очевидно, что исследование проблемы возмещения вреда в 

Российской Федерации с каждым годом становится все более актуальной. 

Право на жизнь и охрану здоровья относится к числу общепризнанных, 

основных, неотчуждаемых прав и свобод человека, подлежащих 

государственной защите. Российская Федерация является социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь человека (ст.ст. 2, 7, 20, 41 Конституции 

Российской Федерации). 
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Правовое регулирование – процесс целенаправленного воздействия 

государства на общественные отношения при помощи специальных 

юридических средств и методов, которые направлены на их стабилизацию и 

упорядочивание. 

Правовое регулирование следует отличать от правового воздействия. Под 

правовым воздействием понимается весь процесс влияния права на социальную 



 

 

жизнь общества. Предмет правового воздействия намного шире предмета 

правового регулирования, который содержательно входит в него. 

Причинение вреда жизни или здоровью граждан является одним из 

распространенных оснований возникновения обязательств из причинения 

вреда. В разные периоды времени такие отношения регулировались 

неоднозначно. Ответственность за вред, причиненный повреждением здоровья 

или смертью гражданина, не всегда соответствовала требованиям 

добросовестности, разумности, справедливости. Обязательства из причинения 

вреда жизни или здоровью гражданина представляют собой гражданско-

правовые отношения, возникающие между лицом потерпевшим от причинителя 

вреда, и лицом (несколькими лицами) ответственным за причинение вреда, 

вследствие нарушения личных неимущественных прав, а также восстановления 

их в имущественной форме в большем или меньшем объеме. 

Под вредом в гражданском праве понимаются неблагоприятные 

изменения в охраняемом законом благе, которое может быть как 

имущественным, так и неимущественным (нематериальным).  

Охраняемые законом неимущественные блага перечислены в 

Конституции и Гражданском кодексе РФ. Это жизнь, здоровье, честь, 

достоинство, доброе имя, свобода, личная неприкосновенность, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна. Причем в 

Конституции РФ подчеркивается, что это перечисление основных прав и 

свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других 

общепризнанных прав и свобод человека и гражданина (2, ч.1 ст. 55) [1]. В 

соответствии с п.2 ст.150 ГК [2] упомянутые права и блага защищаются в 

предусмотренных гражданским законодательством случаях и порядке, а также 

в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты 

гражданских прав вытекает из существа нарушенного нематериального блага и 

характера последствий этого нарушения.  

Обязательство вследствие причинения вреда, как и другие гражданско-

правовые обязательства, возникает при наличии определенных юридических 



 

 

фактов. Юридическим фактом, с которым закон связывает возникновение 

данного обязательства, является факт причинения вреда, деликт. Деликтом 

признается – частный или гражданско-правовой проступок, влекущий за собой 

возмещение вреда и ущерба, взыскиваемые по частному праву в пользу лиц 

потерпевших. 

Вред (наличие вреда) является непременным, обязательным основанием 

деликтной ответственности. При отсутствии вреда вопрос о деликтной 

ответственности возникнуть не может. 

Под вредом как основанием деликтной ответственности понимаются 

неблагоприятные для субъекта гражданского права имущественные или 

неимущественные последствия, возникшие в результате повреждения или 

уничтожения принадлежащего ему имущества, а также в результате 

причинения увечья или смерти гражданину (физическому лицу). Как 

указывается в п. 1 ст. 1064 ГК, вред может быть причинен «личности» или 

«имуществу» [3]. 

Вред может быть причинен как правомерными, так и неправомерными 

действиями. По общему правилу в случае причинения вреда неправомерными 

действиями он подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 

вред (3, п. 1 ст. 1064) [3]. 

Ответственность за причиненный вред жизни или здоровью представляет 

собой применение к правонарушителю мер принуждения – санкций, которые 

имеют имущественное содержание. Здесь обязательство возникает из факта 

правонарушения. С того момента, когда данное обязательство возникло, оно 

имеет своим содержанием ответственность, т.е. возможность применения 

санкций к правонарушителю. 

Недопустимо установление каких-либо льгот и преимуществ для 

отдельных субъектов гражданского права при применении к ним гражданско-

правовых санкций. 



 

 

Совокупность общих условий, необходимых для возникновения 

гражданско-правовой ответственности называют составом гражданского 

правонарушения. 

По мнению В.В. Груздева, основанием гражданско-правовой 

ответственности являются те обстоятельства, при которых она наступает в 

большинстве случаев, это совершенное правонарушение. Вместе с тем, наряду 

с основанием ответственности необходимо установить еще и другие 

обстоятельства, которые называются условиями гражданско-правовой 

ответственности [7, с. 29]. 

По мнению М.М. Агаркова, ответственность необходимо рассматривать 

как результат правонарушения, поскольку наступление ответственности 

характеризуется наличием признаков, определяющих состав гражданского 

правонарушения и являющихся основанием для ее наступления [4, с. 304]. 

Р. Беленков предложил считать основанием наступления ответственности 

состав правонарушения, при этом, отсутствие хотя бы одного из его элементов 

не позволяет рассматривать налагаемые обязанности на нарушителя в качестве 

ответственности [5, с. 17]. 

Л.Ю. Грудцына считает, что в качестве основания гражданско-правовой 

ответственности выступает состав гражданского правонарушения как 

совокупность необходимых для привлечения к ней условий [6, с. 166]. 

Исходя из существа обозначенных мнений, можно выделить следующие 

подходы, сложившиеся в науке по данному вопросу: 

1) под основанием гражданско-правовой ответственности необходимо 

понимать правонарушение, с учетом некоторых условий; 

2) основанием гражданско-правовой ответственности выступает состав 

правонарушения (или иначе условия ответственности). 

Внедоговорная ответственность (деликтная ответственность) возникает 

при причинении вреда личности или имуществу потерпевшего при отсутствии 

между ним и причинителем вреда правовой связи, основанной на договоре. 



 

 

Деликтная ответственность не связана с неисполнением или с ненадлежащим 

исполнением лежащих на правонарушителе договорных обязанностей. 

В зависимости от того, чьи действия повлекли применение мер 

ответственности, выделяют: 

– ответственность за собственные действия; 

– ответственность за действия третьих лиц (объективная 

ответственность). 

Среди неимущественных благ жизнь и здоровье занимают особое место, 

являются высшими, незаменимыми благами, охраняемыми многими отраслями 

права. Регулирование охраны этих благ требует огромной внимательности 

законодателя, точности и обоснованности. Все законодательные положения 

должны быть направлены на защиту потерпевших, предоставление 

возможности полной реализации предоставленных прав наиболее удобным для 

них образом, что не всегда имеет место. 

Действующее гражданское законодательство фактически не в состоянии 

предусмотреть, каким образом можно предотвратить причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, но ему вполне под силу установить способы защиты 

нарушенных гражданских прав. Применение в таких случаях 

административных или уголовно-правовых мер не обеспечивает должной 

защиты прав потерпевшего, поскольку обычно эти меры не устремляются на 

ликвидацию имущественных последствий правонарушений. Это достигается 

лишь с помощью обязательств по возмещению вреда, значение которых 

состоит в том, чтобы устранить имущественные последствия правонарушения, 

восстановить нарушенную имущественную сферу потерпевшего в прежнее 

состояние за счет причинителя вреда или иных лиц. 

Первая и основная функция деликтного обязательства – компенсационная 

(восстановительная), поскольку такое обязательство направлено на 

восстановление имущественного положения потерпевшего, существовавшего 

до правонарушения. Существование у института внедоговорных обязательств 

восстановительной функции не вызывает сомнений. Более того, внедоговорные 



 

 

обязательства представляют собой специальные институты, направленные на 

возмещение (компенсацию) вреда. 

Анализируя сложившуюся практику применения закона в 

рассматриваемой сфере, приходим к такому выводу. Одним из прогрессивных 

способов возмещения вреда жизни и здоровью могло бы стать соглашение о 

добровольном возмещении такого вреда. Разумеется, что к правовому 

регулированию порядка и последствий заключения таких соглашений нужно 

подходить очень осторожно, чтобы не нарушить тонкую грань взаимного 

интереса сторон. 
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