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Особое место таких благ как жизнь и здоровье в иерархии человеческих 

ценностей обусловливает необходимость их всемирной охраны, а также 

актуальность исследования общественных отношений, складывающихся по 

поводу защиты этих благ. 

Российское законодательство создало механизм ответственности за вред, 

причиненный личности. Глава 59 ГК РФ достаточно подробно освещает 

порядок возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина [1]. 

Вместе с тем, имеют место противоречия между правовыми нормами, 

регулирующими указанные общественные отношения. Некоторые вопросы 

ответственности за вред, причиненный личности, и её реализации остаются 

нерешёнными. Доктринальное и судебное толкование правовых норм, 

регулирующих отношения по возмещению вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина, противоречиво. В результате этого не сложилась 

единообразная судебная практика при рассмотрении дел связанных с 

возникновением обязательств вследствие деликта.  



 

 

Таким образом, процесс формирование эффективной системы правового 

регулирования указанных общественных отношений и научного разрешения 

общецивилистических проблем гражданского – правовой ответственности за 

вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, ещё не завершён. В связи 

со сказанным актуальность исследования вопросов ответственности за вред, 

причиненный жизни или здоровью гражданина, очевидна и обусловлена 

целесообразностью комплексного подхода к данной проблеме с целью 

выработки предложений по совершенствованию российского гражданского 

законодательства и практики его применения. 

Проблема наиболее эффективной юридической защиты жизни и здоровья 

граждан волновала правоведов, в том числе цивилистов, всегда.  

Вопросы ответственности за причинение вреда жизни и здоровью 

граждан были предметом научного анализа дореволюционных учёных 

Шершеневича Г.Ф., Яблочкова Т.М и др. Большой вклад в развитие деликтного 

права внесли советские цивилисты Агарков М.М, Алексеев С.С, Антимонов 

Б.С, Белякова А.М, Брутусь С.Н, Собчак А.А, Калмыков Ю.Х, Кофман В.И и 

др. [2]. 

С начала 90-х годов прошлого столетия и до настоящего времени 

отдельные аспекты ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью 

гражданина, рассматривались в работах Акопова В.И, Андреева Ю.Н, Белова 

В.А, Шепель Т.В, Брагинского М.И и др. 

Однако с развитием общества и его научно-технического прогресса 

возникают новые проблемы ответственности за вред, причинённый жизни или 

здоровью гражданина. Отдельные вопросы деликтной ответственности 

остаются неизученными или ответы на них противоречивы. Это вызывает 

необходимость комплексного теоретического анализа накопленного наукой 

гражданского права опыта с целью совершенствования форм и способов 

правового регулирования данных общественных отношений и приведения к 

единообразию судебной практики. 



 

 

Жизнь и здоровье гражданина – это комплексные личные 

нематериальные блага, неотделимые от личности их носителя, неотчуждаемые 

и непередаваемые. Они не являются объектами субъективных гражданских 

прав, но относятся к объектам правовой охраны. С учётом этого следует 

толковать ст. 20 Конституции РФ и понимать закреплённое в ней право на 

жизнь как право на охрану жизни. К данному выводу приводит и сравнение с 

конституционными нормами об охране такого, тесно связанного с благом 

«жизнь», блага «здоровье». В ст.41 Конституции провозглашается право на 

охрану здоровья, а не право на здоровье. Поскольку человек является 

существом биологическим, социальным и духовным, то и компоненты этих 

неотделимых от человека благ лежат в физической, социальной и духовной 

сферах его жизнедеятельности. Поэтому и предоставляемая им защита имеет 

комплексный характер. В частности, при возмещении вреда, причинённого 

здоровью гражданина, учитываются расходы на медицинскую, социальную и 

психологическую реабилитацию потерпевшего. Посягательство на эти блага 

затрагивает как имущественную, так и неимущественную сферы человека, 

причиняя имущественный и неимущественный (моральный) вред.  

Согласно медицинским данным жизнь человека возникает с момента его 

зачатия, поэтому и правовой охране она должна подлежать с этого же момента. 

Российское законодательство защищает права гражданина с момента рождения. 

Однако в законодательствах многих государств жизнь и здоровье человека 

защищаются уже на стадии зародыша. Международно-правовые акты, 

ратифицированные РФ предусматривают правовую защиту ребёнка, как до, так 

и после рождения. Представляется, что российскому законодателю необходимо 

учесть зарубежный опыт, достижения медицинской науки и предусмотреть 

защиту жизни и здоровья человека ещё до его рождения, т.е. во время его 

внутриутробного развития [3]. 

В частности, в гражданско-правовом законодательстве РФ должна быть 

предусмотрена ответственность за вред, причинённый повреждением здоровья 

или смертью эмбриона. При этом гражданско-правовой защите должны 



 

 

подлежать имущественные и неимущественные интересы двух категорий 

потерпевших – родителей и их детей, вред которым причинён до и во время 

рождения детей (в частности, при повреждении здоровья беременной женщины 

и ребёнка в результате любых противоправных действий, а также вследствие 

врачебных ошибок при оказании медицинской помощи). Однако уже сейчас 

вред, причинённый жизни или здоровью ребёнка до его рождения, должен быть 

возмещён и компенсирован по правилам гл. 59 ГК РФ на основании 

международно-правовых норм, являющихся составной частью российской 

правовой системы и предусматривающих защиту ребёнка ещё до рождения, а 

также исходя из самой природы этих благ – их неотъемлемости от человека и 

естественном возникновении (они не даруются государством, а государство их 

признаёт и обязано защищать). 

Причинение вреда жизни или здоровью граждан является одним из 

распространённых оснований возникновения обязательств из причинения 

вреда. Вред может быть причинён как правомерными, так и неправомерными 

действиями. По общему правилу в случае причинения вреда неправомерными 

действиями он подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим 

вред (п.1 ст.1064 ГК РФ). 

Защита гражданских прав – одна из важнейших категорий теории 

гражданского и гражданско-процессуального права, уяснение которой 

необходимо в целях дальнейшего анализа гражданско-правовых санкций, 

механизма их реализации и других вопросов, возникающих в связи с 

нарушением гражданских прав.  

Здоровье человека является состоянием полного физического, душевного 

и социального благополучия, а не только отсутствием болезней или физических 

дефектов. Обладание наивысшим достижимым, уровнем здоровья является 

одним из основных прав всякого гражданина без различия расы, религии, 

политических убеждений, социального или экономического положения. Охрана 

и защита жизни и здоровья, в том числе и охрана от врачебных ошибок – 

важнейшее условие для обеспечения благополучия и достойного 



 

 

существования человека. Все государства должны нести ответственность за 

жизнь и здоровье своих граждан и, хотя они не могут гарантировать всем 

хорошее здоровье, однако должны создать определённые предпосылки для 

охраны и защиты жизни, а также здоровья людей, от такого факта, как 

медицинская ошибка. Проблема охраны и защиты прав пациента от врачебных 

ошибок, в современной медицине – насущная проблема не только российской, 

но и мировой общественности. Так, в ст.25 Всеобщей Декларации прав 

человека, принятой Организацией Объединённых наций в 1948 году, 

провозглашено, что каждый человек имеет право на такой жизненных уровень, 

который необходим для поддержания здоровья его самого и его семьи. В ст.2 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года 

указывается, что право каждого человека на жизнь охраняется законом. В 

российском законодательстве защита, охрана здоровья граждан, а также 

оказание медицинской помощи, основывается на конституционных началах, в 

частности, на ст.41 Основного закона РФ. Это традиционная для нашей страны 

государственная, муниципальная и частная. На сегодняшний день большая 

часть граждан РФ отдаёт предпочтение государственной и муниципальной 

системам здравоохранения. Однако в этой системе присущи с нашей точки 

зрения некоторые недоработки, как в организационном, так и в правовом 

аспекте. Так, недостаточная оснащённость ЛПУ техническими средствами, а 

иногда и полное их отсутствие, приводит к неправильному установлению 

диагноза пациента. 

Во избежание гражданами некачественного оказания медицинской 

помощи с 1991 года, действует Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О 

медицинском страховании граждан в РФ». 

В разные периоды времени такие отношения регулировались 

неоднозначно. Ответственность за вред, причинённый повреждением здоровья 

или смертью гражданина, не всегда соответствовала требованиям 

добросовестности, разумности, справедливости. Между тем, судебная практика 

последних лет свидетельствует о постоянном увеличении числа гражданских 



 

 

дел, связанных с рассмотрением споров о возмещении внедоговорного вреда. 

Анализ судебной практики показал, что в условиях развития обязательного 

медицинского страхования и активизации движения за права потребителей, 

отмечается резкий рост случаев обращения пациентов и их родственников в 

судебные органы и региональные общества защиты прав потребителей с 

исками о возмещении вреда, причинённого ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи. По данным Федерального Фонда обязательного 

медицинского страхования, ежегодно от населения поступает около 1.5 млн. 

жалоб на некачественно оказанную медицинскую помощь, из которых 350 

тысяч, это врачебные ошибки. 

Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина 

представляет собой гражданско-правовые отношения, возникающие между 

лицом потерпевшим от причинителя вреда, и лицом (несколькими лицами), 

ответственными за причинение вреда вследствие нарушения личных 

неимущественных благ и восстановления их причинителем вреда в 

имущественной форме, в больше или меньшем объёме. 

Возмещение вреда – это фактическое исполнение решение суда, путём 

получения пострадавшим денежной суммы, необходимой для восстановления 

здоровья, жизненного уровня, социального положения гражданина. 

Вред в рамках гражданского-правового института возмещения 

внедоговорного вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, 

нарушенное физическое и (или) психическое (душевное) состояние 

потерпевшего, в результате действий (бездействия) причинителя вреда, 

носящих как правомерный, так и неправомерный характер, приводящих к 

возникновению препятствий в социальном и материальном благополучии 

гражданина в обществе. Врачебная ошибка – это действие (бездействие) 

медицинского работника лечебно-профилактического учреждения являющееся 

результатом заблуждения в процессе осуществления медицинской 

деятельности из-за недостатка врачебного опыта, либо медицинского 

оборудования, неполноты собранной истории болезни, редкости заболевания, 



 

 

анатомических особенностей организма, способное повлечь неверное 

диагностирование заболевания, определение методов и средств лечения. В 

остальных случаях врачебную ошибку следует квалифицировать как уголовно-

наказуемое деяние [4].  

Актуальность темы обусловлена тем, что предусмотренный ГК РФ 

является частью общего института – обязательств из причинения вреда, и 

потому редко является предметом самостоятельного научного исследования. 

В статье было уделено внимание ответственности за вред, причинённый 

жизни и здоровью гражданина. В этой связи проанализированы не только 

соответствующие нормы Гражданского кодекса, но другие нормативные 

правовые акты. 
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