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В обязательствах, возникающих в связи с причинением вреда здоровью 

гражданина, как и, практически, в любых гражданских обязательственных 

отношениях принято выделять две стороны – кредитора и должника. 

Кредитором является потерпевший, а роль должника принадлежит 

причинителю вреда. Если вред причинен несколькими лицами, они именуются 

сопричинителями вреда [5, с. 76]. Пострадавший в отношениях субъект – 

потерпевший – это лицо, которому действиями причинителя вреда нанесен 

ущерб. В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ гражданин признается 

потерпевшим, если вред причинен его личности или имуществу, а юридическое 

лицо – если вред причинен его имуществу [1]. В рамках данной статьи будет 



 

 

рассматриваться только первый вид потерпевших – граждане, и только в 

аспекте причинения вреда жизни и здоровью. При этом под пострадавшим от 

вреда гражданином понимается любое физическое лицо, любой возрастной 

категории, рода деятельности и т. д. В данном аспекте следует согласиться с 

Е.А. Сухановым, утверждавшим, что «гражданин может оказаться 

потерпевшим независимо от возраста, состояния здоровья и других 

обстоятельств». В случае смерти потерпевшего стороной в деликтном 

обязательстве выступают нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении 

умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него 

содержания; ребенок умершего, родившийся после его смерти, а также иные 

лица, указанные в п. 1 ст. 1088 ГК РФ [4, с. 12]. Другой стороной деликтного 

обязательства – должником – является, по общему правилу, тот субъект 

(физическое лицо, юридическое лицо, а также Российская Федерация, ее 

субъекты, муниципальные образования), действиями которого причинен вред 

потерпевшему. 

В науке и практике принято различать понятия фактического 

причинителя вреда и причинителя, как субъекта деликтного обязательства. 

Такой подход вызван тем обстоятельством, что фактическим причинителем 

вреда может быть любое физическое лицо независимо от его возраста и 

психического состояния. Однако отвечать за свои действия могут лишь 

деликтоспособные граждане. 

Из общей части ГК РФ следует, что не обладают деликтоспособностью 

лица, признанные судом недееспособными в силу психического заболевания, а 

также несовершеннолетние до 6 лет. Понятно, что они в силу здоровья и 

возраста не могли понимать значения своих действий и руководить ими (п. 1 ст. 

1076, п. 1 ст. 1078 ГК РФ) [1]. Действительно, не исключено, что дети в детском 

саду, играя, могут причинить вред друг другу. Известен случай, когда в одном 

из детских садов г. Екатеринбурга дети, обнаружив в беседке шприц, стали 

играть «в больницу», и делать друг другу «уколы» найденным шприцем, 

видимо, оставленным ночью наркоманами на территории детской организации. 



 

 

Ситуация осталась без катастрофических последствий. Остается только 

догадываться, какой вред здоровью мог быть причинен такой игрой. 

Обеспокоенные родители, разумеется, обратились с требованием привлечь к 

ответственности виновных лиц, не досмотревших за детьми. Субъектом 

ответственности в данном гражданском отношении стало само юридическое 

лицо, хотя к происшествию, разумеется, причастны воспитатели и заведующий 

детским садом, которые не осуществляли должного надзора за детьми. 

Другими словами, обязанность возмещения такого вреда возлагается на 

лиц, указанных в законе, которые и выступают субъектами в возникшем 

деликтном обязательстве. Так, согласно п. 1 ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо 

возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых, 

служебных, должностных обязанностей. При этом разъясняется, что к 

работникам относятся не только лица, состоящие в штате организации на 

основании трудового договора (контракта), но также и лица, выполняющие 

работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или 

должны были действовать по заданию юридического лица, обязанного 

осуществлять контроль за безопасным ведением работ. 

Попутно следует отметить, что иногда на производстве может быть 

причинен вред жизни и здоровью гражданину, находящемуся там по роду 

деятельности. В этом случае отношения между работником и работодателем по 

поводу возмещения вреда имеют особенности и дополнительно к ГК РФ 

регулируются специальным нормативным правовым актом – Федеральным 

законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» [2]. 

Момент наступления полной дееспособности (в том числе, и 

деликтоспособности, т.е. способности нести самостоятельную гражданскую 

ответственность) определяется гражданским законодательством. Полностью 

деликтоспособными признаются физические лица, достигшие 

совершеннолетия. Из данного правила есть исключения. В случаях, когда 



 

 

законом разрешается вступление в брак до достижения совершеннолетия, 

гражданин приобретает дееспособность, и, разумеется, деликтоспособность, в 

полном объеме с момента вступления в брак. И наконец, гражданин, достигший 

16 лет, при условиях, указанных в ст. 27 ГК РФ, может быть объявлен органами 

опеки и попечительства либо судом полностью дееспособным (эмансипация), а, 

значит, и деликтоспособным. 

Субъектами обязательств вследствие причинения вреда малолетними (от 

6 до 14 лет), в зависимости от определенных обстоятельств, могут быть их 

законные представители (родители, опекуны), а также иные указанные в законе, 

граждане и юридические лица. 

Еще одна категория субъектов, отвечающих за причинение вреда, в том 

числе, жизни и здоровью, это несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. 

Такие лица полностью деликтоспособны, а, следовательно, сами отвечают за 

причиненный вред: выступают в качестве ответчиков в суде, их действия 

оцениваются с точки зрения противоправности и виновности, на них 

возлагается обязанность возместить вред. Вместе с тем несовершеннолетние в 

этом возрасте, как правило, продолжают учиться и еще не имеют 

самостоятельных источников дохода. Кроме того, хотя сами они уже могут 

оценить последствия своих противоправных действий, они все же нуждаются в 

воспитании и надзоре. Именно поэтому закон устанавливает, что в случае, 

когда у таких несовершеннолетних нет доходов или иного имущества, 

достаточного для возмещения вреда, он должен быть возмещен полностью или 

в недостающей части их родителями, усыновителями или попечителем (в роли 

попечителя может выступать гражданин, или соответствующее учреждение). 

Субъектами обязательств по причинению вреда жизни и здоровью могут 

выступать также лица, ограниченные в дееспособности по решению суда 

вследствие того, что, злоупотребляя спиртными напитками или 

наркотическими средствами, или азартными играми, ставят свою семью в 

тяжелое материальное положение. Особенность данных субъектов в том, что 

они полностью деликтоспособны, т.е. согласно ст. 1077 ГК РФ несут 



 

 

самостоятельную имущественную ответственность за причиненный ими вред 

на общих основаниях. 

Следует упомянуть еще об одной категории субъектов. Это лица, 

которые, в момент причинения вреда не понимали значения своих действий или 

не могли руководить ими, и это не связано с психическим заболеванием или 

ранним возрастом, например, они могли находиться в состоянии обморока, 

амнезии, шока, то есть временной недееспособности, выразившейся в 

некоторой затуманенности сознания (ст. 1078). При этом вполне логично 

примечание законодателя о том, что причинитель вреда не освобождается от 

ответственности, если сам привел себя в данное состояние из-за употребления 

спиртных напитков, наркотиков и т.п. Здесь остается добавить, что в 

зависимости от причин, лишивших гражданина способности оценивать свои 

действия, дифференцируются и последствия причинения вреда. 

Наконец, следует отметить, что иногда причинителем вреда – субъектом 

деликтного обязательства бывает не одно, а несколько лиц-сопричинителей. Ст. 

1080 ГК РФ гласит, что лица, совместно причинившие вред, отвечают перед 

потерпевшим солидарно. Важным условием, при котором можно применять 

солидарное возмещение вреда, как правило, называют именно совместные либо 

коллективные действия нескольких причинителей вреда. Другими словами, 

указанный вред должен находиться в причинной связи с результатом действий, 

в которых участвовали все эти лица, независимо от их степени их участия в 

совместном причинении вреда. 

Особое место среди субъектов гражданско-правовых нарушений занимает 

государство. В гражданско-правовых отношениях от его имени действуют 

государственные органы и должностные лица. К таким органам относятся 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. Так, 

субъектом обязательств, вследствие причинения вреда жизни и здоровью, 

может быть Российская Федерация, в частности, в результате совершения 

террористических актов. От подобного «недосмотра» властей, страдает, 

обычно, значительное количество людей. 



 

 

Данные вопросы регулируются Федеральным законом «О 

противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ [3], в котором 

указано, что вред возмещается за счет средств федерального бюджета. 

Вопрос о субъектном составе рассматриваемых правоотношений не во 

всем и до конца продуман законодателем. Например, люди могут жить всю 

жизнь в незарегистрированном браке, иметь детей, общий бюджет, общую 

крышу над головой и т. д. Это их право, но нельзя при возмещении вреда, 

причиненного смертью гражданина не учитывать и длительность их 

совместного проживания одной семьей, и факт, возможно, нахождения на 

иждивении погибшего одного из ее членов и т.д. Так, возможно, следует 

дополнить круг субъектов, имеющих право на возмещение вреда по случаю 

потери кормильца или, как минимум, указать на неисчерпывающий характер 

лиц, перечисленных в ст. 1088 ГК РФ [1]. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что круг субъектов 

обязательств, вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан 

достаточно широк. При этом пострадавшим лицом, чье здоровье или жизнь 

оказались в опасности, может быть только гражданин, а причинителями вреда 

выступают физические и юридические лица, государство в лице органов и 

должностных лиц, с учетом свойственных им особенностей. Вместе с тем, 

правила возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, 

имеют как особенные (в зависимости от субъектного состава, вида вреда и т.д.), 

так и общие черты. 
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