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Законодатель причинение вреда жизни и здоровью граждан регулирует 

как специальный деликт. Это связано с тем, что указанные посягательства 

расцениваются как посягательства на особые блага, которые не имеют 

материальной природы. Это в свою очередь влечет сложности в правовом 

регулировании механизма компенсации понесенных гражданами потерь. Как 

отмечается в Конституции РФ [1], жизнь и здоровье граждан являются 

высшими ценностями. Они не имеют денежной оценки, следовательно, вред, 

который был причинен жизни или здоровью гражданина, в принципе не 

возмещаем. Следовательно, причинение вреда жизни и здоровью граждан 

может выступать основанием для возникновения имущественных потерь. 

Именно они и будут возмещаться согласно главе 59 ГК РФ.  

Рассмотрим далее из чего складывается вред, причиненный жизни и 

здоровью гражданина. Вред, который причинен здоровью гражданина, 

складывается из утраченного заработка либо иного дохода, который гражданин 

имел или однозначно мог иметь, и дополнительно понесенных расходов, к 

которым привело повреждение здоровья [2, с. 39].  



 

 

При этом, под заработком (доходом) следует понимать средства, которые 

гражданин получал по трудовым и гражданско-правовым договорам, а также от 

предпринимательской и иной деятельности до причинения повреждений 

здоровью [3]. Важно подчеркнуть, что возмещению подлежит не только 

фактически не полученный заработок (доход), но и заработок (доход), который 

гражданин однозначно мог бы получить, если бы вред его здоровью не был 

причинен.  

В связи с тем, что целью возмещения вреда является защита 

имущественных интересов гражданина, действующее законодательство не 

допускает уменьшения размера возмещения за счет пенсии, назначенной 

гражданину (в том числе и пенсии по инвалидности), пособий и других 

аналогичных выплат. Указанное положение распространяется как на выплаты, 

которые были назначены до, так и после причинения вреда. В качестве 

возмещения вреда закон также не разрешает засчитывать заработок (доход), 

который гражданином будет получен после повреждения его здоровья.  

В свою очередь, увеличение размера компенсации допускается на 

основании закона, индивидуального или коллективного трудового договора, а 

также гражданско-правового договора.  

Для того, чтобы реализовать право на возмещение утраченного заработка 

(дохода) следует выявить его состав и размер. В состав утраченного заработка 

(дохода) гражданина входят все виды оплаты его труда, которые подлежат 

налогообложению подоходным налогом. Сюда включают заработок (доход) как 

по месту основной работы, так и по месту работы по совместительству. В 

состав утраченного заработка (дохода) входят так же авторские гонорары, 

доходы от предпринимательской деятельности.  

В том случае, если гражданин, которому причинен вред здоровью, ранее 

никогда не работал или уволился, размер утраченного заработка (дохода) 

определяется в случае его желания исходя из суммы его заработка (дохода) до 

увольнения либо среднего размера вознаграждения за труд работника его 

квалификации в регионе. При этом следует подчеркнуть, что рассчитанный 



 

 

таким образом заработок не может быть ниже установленного 

законодательством прожиточного минимума трудоспособного населения.  

Период, за который должен быть возмещен заработок (доход), состоит из 

всего времени частичной или полной утраты трудоспособности. В том случае, 

когда причинение вреда привело к недолговременному повреждению здоровья, 

утраченный заработок (доход) возмещается гражданину за весь период 

нетрудоспособности. Временная нетрудоспособность гражданина 

подтверждается больничным листком.  

Но весьма часто здоровью наносится существенные повреждения, 

которые влекут за собой длительную или невосстановимую утрату 

трудоспособности. В таких случаях с целью определения размера утраченного 

заработка (дохода) следует определить степень утраты гражданином 

трудоспособности. В соответствии с ст. 1086 ГК РФ размер подлежащего 

возмещению заработка (дохода) устанавливается в процентах к 

среднемесячному заработку (доходу), который имел гражданин до повреждения 

здоровья либо исходя из степени утраты профессиональной трудоспособности. 

В том случае, когда гражданин не обладал профессией, устанавливается 

степень утраты общей трудоспособности.  

При стойкой утрате трудоспособности степень утраты трудоспособности 

устанавливается учреждениями государственной службы медико-социальной 

экспертизы. Степень утраты трудоспособности гражданином определяется в 

процентах к полному объему профессиональной либо общей трудоспособности. 

После проведения экспертизы может быть установлена группа инвалидности в 

зависимости от степени утраты трудоспособности гражданином.  

Остановимся на порядке возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью несовершеннолетних. Малолетним, которые не имели заработка 

(дохода), возмещаются только дополнительные расходы, которые повлекло за 

собой повреждение здоровья, и моральный вред [4]. Если речь идет о 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, то они уже могут иметь 

собственный заработок. В связи с этим утрата трудоспособности им 



 

 

компенсируется, несмотря на то, что они фактически не работали. В этом 

случае размер возмещения вреда определяется на основании установленной 

законодательством величины прожиточного минимума и степени потери общей 

трудоспособности.  

Гражданину также помимо утраченного заработка (дохода) возмещаются 

дополнительные и прочие расходы. Сюда относят затраты на лечение и 

покупку лекарственных средств, затраты на протезирование, затраты на уход, 

оплату санаторно-курортного лечения, покупку специализированных 

транспортных средств, а также иные дополнительные расходы, которые 

связанны с причиненным вредом здоровью гражданина. Перечисленные 

расходы могут быть возмещены при двух условиях:  

а) гражданин реально нуждается в указанных выше видах помощи;  

б) гражданин не имеет права на бесплатное получение указанных выше 

видов помощи.  

Возмещение дополнительных расходов должно быть обосновано 

заключением медико-социальной экспертизы, в спорных же случаях этот 

вопрос решается судом.  

Размер дополнительных расходов не подлежит уменьшению в связи с 

грубой неосторожностью потерпевшего гражданина, так как при их 

возмещении вина не учитывается.  

Далее следует сказать, что причинение вреда в некоторых случаях может 

привести к смерти гражданина. В этой ситуации законодательство дает 

возможностью возместить вред лицам, которых умерший гражданин содержал 

или должен был содержать и которые в результате его смерти утратили 

кормильца. Сюда относят:  

а) нетрудоспособных лиц, которые состояли на иждивении умершего или 

имели право на получение от него содержания ко дню его смерти;  

б) ребенка умершего, который родился после его смерти;  

в) одного из родителей, супруга либо другого члена семьи независимо от 

его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися 



 

 

на иждивении умершего детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 

14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению 

медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем 

уходе;  

г) лиц, которые находились на иждивении умершего и стали 

нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти [3].  

При этом под нетрудоспособными лицами следует понимать:  

а) несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет;  

б) лиц старше 18 лет, которые обучаются по очной форме;  

в) инвалидов;  

г) лиц, достигших пенсионного возраста.  

В соответствии со ст. 1088 ГК РФ вред подлежит возмещению: 

несовершеннолетним – до 18 лет, учащимся старше 18 лет – до окончания 

учебы, но не более чем до 23 лет; лицам, достигшим пенсионного возраста – 

пожизненно; инвалидам – на срок инвалидности; одному из родителей, супругу 

либо другому члену семьи, занятому уходом за находившимися на иждивении 

умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, – до достижения ими 14 

лет либо до изменения состояния здоровья [5]. 

В рассматриваемом случае размер возмещения вреда, причиненного 

смертью гражданина, устанавливается как доля заработка (дохода) умершего 

гражданина, которую получали или имели право получать при его жизни лица, 

которых умерший гражданин содержал или должен был содержать. При 

расчете учитывают долю, приходящуюся на самого умершего гражданина, доли 

трудоспособных членов его семьи, которые находились на иждивении 

умершего, но после его смерти не имеют права на получение возмещения вреда 

по случаю потери кормильца.  

При этом следует отметить, что в размер возмещения вреда не включают 

пенсии, которые были назначены иждивенцам до и после смерти кормильца, их 

заработок, стипендия и прочие доходы. При установлении размера среднего 

заработка (дохода) умершего используют правила ст. 1086 ГК РФ, при этом в 



 

 

состав заработка (дохода) включают получаемые гражданином при жизни 

пенсии, пожизненное содержание и прочие доходы. Положений о возмещении 

дополнительных расходов в случае смерти кормильца закон не содержит. 

Отдельную группу расходов составляют лишь необходимые расходы на 

погребение, которые причинитель вреда обязан возместить помимо вреда, 

который вызвала потеря кормильца.  

Выплата возмещения вреда жизни или здоровью по общим правилам 

осуществляется ежемесячными платежами, но суд при наличии причин и 

возможностей причинителя вреда может присудить единовременный платеж, 

но за период не более 3 лет. Выплата дополнительных расходов может быть как 

единовременной, так и в виде периодических платежей. Установленный размер 

выплат возмещения вреда может быть изменен судом по заявлению 

причинителя вреда, на основании изменения его имущественного положения. 

Размер возмещения вреда может быть изменен посредством индексации сумм, 

которые выплачиваются иждивенцам в случае повышения стоимости жизни 

либо в связи с повышением МРОТ. Указанная индексация выполняется судом 

независимо от имущественного положения сторон. На размере возмещения 

вреда по случаю потери кормильца сказывается так же и изменение круга 

иждивенцев (например, при рождении ребенка после смерти гражданина 

размер выплат каждому уменьшится в связи с увеличением количества 

иждивенцев). 

В заключение хотелось бы сформулировать ряд предложений 

относительно правового регулирования возмещения вреда, причиненного 

жизни и здоровью граждан. Так, в законодательстве не до конца разрешен 

вопрос о субъектном составе рассматриваемых правоотношений. Например, 

граждане могут достаточно длительно жить без регистрации брака в загсе, 

иметь детей, общий бюджет и т.д. Но в случае возмещения вреда, 

причиненного смертью гражданина, было бы несправедливо не принимать во 

внимание длительность их совместного проживания одной семьей, и, 

возможно, факт нахождения на иждивении умершего одного из ее членов и т. д. 



 

 

В связи с этим целесообразно дополнить круг субъектов, которые будут иметь 

право на возмещение вреда по случаю потери кормильца или указать на не 

исчерпывающий характер лиц, перечисленных в ст. 1088 ГК РФ. 

Представляется необходимым ст. 1085 ГК РФ «Объем и характер 

возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья» дополнить нормой, 

которая будет устанавливать размер пени от невыплаченной суммы 

возмещения вреда за каждый день просрочки в зависимости от срока: чем 

длиннее срок отказа от выплат причинителем вреда, тем больше должен быть 

установлен размер пени.  
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