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ВВЕДЕНИЕ

� Обязательства из причинения вреда во все времена были 
объектом внимания юристов в России и за рубежом.

� Деликт, или гражданское правонарушение, по меткому 
выражению И.А. Мейера, является "древнейшим 
зародышем обязательственных отношений". Появление 
обязательств из причинения вреда основано на запрете 
государством мести и санкционировании вместо нее 
частных штрафов в виде обязательного выкупа.



ВВЕДЕНИЕ

Так, уже в Законах Талмуда - судебнике, составленном в XVIII в. 
до н.э. в Древнем Вавилоне, содержались положения, 
предусматривавшие наказание за причинение вреда жизни или 
здоровью гражданина.

Первые нормы, регулирующие отношения, возникающие из 
причинения вреда, в России были закреплены в Русской 
Правде, где говорилось, что "сломавший копье или щит или 
испортивший одежду обязан был возместить стоимость 
испорченной вещи".

В дальнейшем названные отношения были урегулированы 
нормами Соборного уложения 1649 г. (гл. X "О суде"), т. X 
Свода законов Российской империи, действовавшего с 1835 по 
1917 г. В Гражданском кодексе РСФСР 1922 г., а в 
дальнейшем - в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. 
обязательства из причинения вреда были выделены в 
отдельную главу. 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
�«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
№ 4 (2019)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019)
�Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 
"О применении судами законодательства об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств"
�Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 
"О некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве"
�Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского 
законодательства, регулирующего отношения по обязательствам  
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» 
�"Обзор судебной практики рассмотрения дел о возмещении вреда, 
причиненного здоровью" (подготовлен судебной коллегией по 
гражданским делам Саратовского областного суда)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА
� Определения обязательства из причинения вреда закон не 
дает. 

� «Обязательство вследствие причинения вреда – это 
обязательство, при котором вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред».

� Обязательства вследствие причинения вреда называются 
также деликтными, внедоговорными.

� В теории под «деликтом» понимается противоправное 
действие, причиняющее имущественный вред, при котором 
не возникает неисполнения обязательства.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА

� Что касается названия «внедоговорные обязательства», то 
оно относится ко всем обязательствам, возникающим не на 
основании договоров: обязательства вследствие причинения 
вреда, обязательства вследствие неосновательного 
обогащения, обязательства, возникающие из актов 
государственных и муниципальных органов, из судебных 
решений и других оснований, предусмотренных ст. 8 ГК 
РФ.

� Субъектами обязательства вследствие причинения вреда 
являются потерпевший (кредитор) и лицо, ответственное за 
причинение вреда (должник).

� Потерпевшим может быть любой гражданин как 
дееспособный, так и недееспособный; юридическое лицо 
или публично-правовое образование.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА
� Должником является непосредственный причинитель вреда либо 
лицо, отвечающее за действия непосредственного причинителя 
вреда.

� Непосредственным причинителем выступает физическое лицо 
независимо от его дееспособности. В качестве ответственного 
лица могут выступать юридические лица и дееспособные 
граждане.

� Так, например, если вред непосредственно причинен работником 
при исполнении им трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей, то ответственной за возмещение вреда 
считается организация, в которой работает фактический 
причинитель вреда. Работниками признаются граждане, 
выполняющие работу на основании трудового договора 
(контракта) или гражданско-правового договора, если они 
действовали или должны были действовать по заданию 
соответствующего юридического лица и под его контролем за 
безопасным ведением работ.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА
� Содержание обязательства составляют право 
потерпевшего требовать возмещения вреда в натуре или 
возмещения убытков и (или) требовать приостановления, 
прекращения угрожающей новым вредом производственной 
деятельности и корреспондирующая обязанность 
ответственного за причинение вреда совершить указанные 
действия. Если вред причинен жизни и здоровью 
гражданина, то потерпевший вправе требовать компенсации 
неимущественного вреда, а причинитель обязан 
предоставить соответствующую компенсацию. 

� Основанием возникновения обязательства служит 
причинение вреда другому лицу. Дополнительным 
основанием к требованию о запрещении производственной 
деятельности может быть наличие опасности причинения 
вреда в будущем (п. 1 ст. 1065 ГК). 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА

� Система деликатных обязательств, какой бы критерий ни 
был положен в основу их классификации, покоится на 
принципе генерального деликта. Суть этого принципа 
состоит в том, что причиненный вред, кому и кем бы он ни 
был причинен и в чем бы ни выражался, подлежит 
возмещению, кроме случаев, прямо предусмотренных в 
законе.

� Обязательства, подпадающие под понятие генерального 
деликта, образуют систему специальных деликтов, каждый 
из которых нуждается в самостоятельном рассмотрении.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА
� Виды обязательств из причинения вреда:
� 1.обязательства из причинения вреда актами 
власти;

� 2.обязательства из причинения вреда 
несовершеннолетними и недееспособными лицами;

� 3.обязательства из причинения вреда 
деятельностью, создающей повышенную опасность 
для окружающих;

� 4.обязательства из причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина;

� 5.обязательства из причинения вреда недостатками 
товаров, работ или услуг.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА
� Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед 
потерпевшим солидарно (ч. 1 ст. 1080 ГК РФ). По 
заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе 
возложить на лиц, совместно причинивших вред, 
ответственность в долях, соответствующих степени вины 
каждого причинителя вреда, а при невозможности 
определить степень вины – в равных долях (п. 2 ст. 1081 
ГК РФ).

� Лицо, возместившее вред, причиненный фактически другим 
субъектом, имеет право регресса к этому субъекту только в 
размере выплаченного возмещения. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА

� Общие основания ответственности за причинение вреда. 
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред.

� Законом или договором может быть установлена 
обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим 
компенсацию сверх возмещения вреда.

� Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения 
вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 
Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и 
при отсутствии вины причинителя вреда.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА
� Для наступления деликтной ответственности необходим 
состав правонарушения: а) наступление вреда; б) 
противоправность поведения причинителя вреда; в) 
причинная связь между двумя первыми элементами и г) 
вина причинителя вреда. Эти основания признаются 
общими, поскольку для возникновения деликтного 
обязательства их наличие требуется во всех случаях, если 
иное не установлено законом.

� Когда же закон изменяет круг этих обстоятельств, говорят о 
специальных условиях ответственности (к примеру, 
причинение вреда источником повышенной опасности, 
владелец которого несет ответственность независимо от 
вины - ст. 1079 ГК РФ).



�Вред – неблагоприятные отрицательные последствия, 
которые наступают при нарушении личного или 
имущественного права или блага;
              - материальный ущерб, который выражается в 
уменьшении имущества потерпевшего в результате нарушения 
принадлежащего ему материального права и (или) умалении 
нематериального блага (жизнь, здоровье человека и т.п.).
�Вред, причиненный здоровью гражданина, выражается в 
потере (ухудшении) здоровья, утрате заработка (части 
заработка) вследствие повреждения здоровья, несении 
расходов, вызванных повреждением здоровья, а также в 
физических и моральных переживаниях.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА
� Вред, причиненный здоровью на производстве, является 
профессиональным заболеванием. Профессиональное 
заболевание - хроническое или острое заболевание 
застрахованного, являющееся результатом воздействия на него 
вредного (вредных) производственного (производственных) 
фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату 
им профессиональной трудоспособности и (или) его смерть (ст. 3 
ФЗ от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний").

� Вред, причиненный другим (кроме здоровья) нематериальным 
благам, выражается в моральных и физических переживаниях в 
связи с искажением имени, клеветой, обезображиванием лица, 
раскрытием семейной тайны и т.п. и возникших расходах.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА
� Вред, причиненный смертью гражданина, состоит в утрате 
доли дохода умершего лицами, которые получали или имели 
право получать содержание при его жизни, в их физических 
и моральных переживаниях, расходах на погребение.

� Вред, причиненный имуществу гражданина или 
юридического лица, выражается в повреждении или утрате 
вещи, неполучении доходов, которые потерпевший получил 
бы, если бы не было вредоносного действия.

� Объем возмещения (по общему правилу ст. 1064 ГК) 
должен быть полным (ст. 15 и 393 ГК).



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА

Из правила полного возмещения убытков имеются исключения.
Например, согласно положениям статей 1064, 1084, 1085 и 1089 
ГК РФ размер возмещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина, может быть увеличен на основании 
закона или договора между причинителем вреда (или лицом, 
отвечающим за причинение вреда) и потерпевшим (или лицом, 
имеющим право требовать возмещения вреда в результате смерти 
кормильца).

А ст. 1083 ГК допускает снижение размера возмещения с учетом 
грубой неосторожности (вины) самого потерпевшего или 
имущественного положения гражданина - причинителя вреда. 

Ограничение объема возмещения убытков может быть установлено 
только законом, но компенсация сверх возмещения убытков 
возможна на основании не только закона, но и договора.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА
� Противоправность означает любое нарушение чужого 
субъективного права, влекущее причинение вреда, если иное 
не предусмотрено в законе. Противоправность поведения 
имеет две формы - действие или бездействие.

� Действия, совершенные в состоянии необходимой обороны, 
не являются противоправными. В соответствии со ст. 1066 
ГК РФ не подлежит возмещению вред, причиненный в 
состоянии необходимой обороны, если при этом не были 
превышены ее пределы.

� В ГК РФ нет понятия необходимой обороны и превышения 
ее пределов не сформулированы. Признаки необходимой 
обороны закреплены в ст. 37 УК и им дано официальное 
толкование.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА

� Правомерными признаются также действия, 
совершенные в состоянии крайней необходимости, 
то есть для устранения опасности, угрожающей 
самому причинителю вреда или другим лицам, если 
эта опасность при данных обстоятельствах не могла 
быть устранена иными средствами (ст. 1067 ГК 
РФ).



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА

� Не являются противоправными действия, совершенные с 
согласия потерпевшего, когда они не нарушают нравственных 
принципов общества (ПРИМЕР).

� Причинение вреда правомерными действиями - (ПРИМЕР), 
исполнение обязанностей (ПРИМЕР ), по общему правилу, не 
влечет ответственности. Такой вред подлежит возмещению 
лишь в предусмотренных законом случаях (например, вред, 
причиненный в состоянии крайней необходимости, хотя и 
является правомерным, но подлежит возмещению 
потерпевшему – ст. 1067 ГК РФ).



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА
� Причинная связь между противоправным поведением 
причинителя и наступившим вредом является обязательным 
условием наступления деликтной ответственности и 
выражается в том, что: а) первое предшествует второму во 
времени; б) первое порождает второе.

� В ряде случаев для возложения деликтной ответственности 
возникает необходимость определения двух и более 
причинных связей. Так, при причинении гражданину увечья 
необходимо установить наличие причинно - следственной 
зависимости между противоправным поведением и увечьем, а 
также между увечьем и утратой потерпевшим 
профессиональной или общей трудоспособности.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА

�Вина. Согласно ст. 401 ГК вина выражается в форме 
умысла или неосторожности.

�Под умыслом понимается предвидение вредного результата 
противоправного поведения и желание либо сознательное 
допущение его наступления.

�Неосторожность выражается в отсутствии требуемой при 
определенных обстоятельствах внимательности, 
предусмотрительности, заботливости и т.п.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА
� Вина причинителя вреда доказывается.
� Потерпевший представляет доказательства, подтверждающие 
факт увечья или иного повреждения здоровья (например, факт 
причинения вреда в результате дорожно-транспортного 
происшествия с участием ответчика), размер причиненного 
вреда, а также доказательства того, что ответчик является 
причинителем вреда или лицом, в силу закона обязанным 
возместить вред.

� В любом случае, был ли вред причинен умышленно или по 
неосторожности, причинитель обязан его возместить.

� Действующему законодательству известны и отступления от 
принципа вины (п. 4 ст. 1073, п. 3 ст. 1076, п. 1 ст. 1078 и ст. 
1079 ГК), когда ответственность возлагается независимо от вины 
причинителя.

� При решении вопроса  об ответственности причинителя вреда 
учитывается вина потерпевшего, при этом во внимание 
принимается только умысел или грубая неосторожность 
потерпевшего. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА
�Умысел потерпевшего, направленный на возникновение вреда, 
исключает обязанность причинителя по его возмещению (п. 1 ст. 1083 
ГК РФ).
�Понятие грубой неосторожности в гражданском законодательстве не 
раскрыто. (См.: Гражданское право России. Обязательственное право. 
Курс лекций /Под ред. О.Н.Садикова. С. 795 «критерий, использованный 
в римском праве: чрезвычайное непонимание того, что все понимают»). В 
любом случае - при предвидении последствий, соединенном с 
легкомысленным расчетом избежать их, хотя можно и должно было 
предвидеть неизбежность вреда, - налицо грубая неосторожность. Вопрос 
о том, является ли допущенная потерпевшим неосторожность в каждом 
случае должен решаться конкретно, с учетом фактических обстоятельств 
дела (характера деятельности, обстановки причинения вреда, 
индивидуальных особенностей потерпевшего). В частности, грубой 
неосторожностью должно быть признано нетрезвое состояние 
потерпевшего, содействовавшее причинению вреда его здоровью при 
исполнении им трудовых обязанностей.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА
� В соответствии со ст. 1083 ГК РФ, если грубая неосторожность 
самого потерпевшего содействовала возникновению или 
увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего 
и вины причинителя вреда размер возмещения должен быть 
уменьшен.

� Если имели место грубая неосторожность потерпевшего и 
отсутствие вины причинителя вреда в случаях, когда его 
ответственность наступает независимо от вины, размер 
возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда 
может быть отказано, если законом не предусмотрено иное.

� При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в 
возмещении вреда не допускается. Вина потерпевшего не 
учитывается при возмещении дополнительных расходов (пункт 
1 статьи 1085), при возмещении вреда в связи со смертью 
кормильца (статья 1089), а также при возмещении расходов на 
погребение (статья 1094).



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА
� Вина потерпевшего должна быть доказана причинителем 
вреда.

� Суд может уменьшить размер возмещения вреда, 
причиненного гражданином, с учетом его имущественного 
положения, за исключением случаев, когда вред причинен 
действиями, совершенными умышленно; не учитываются 
финансовые и др. подобные затруднения юридического лица 
- ответчика и недопустим полный отказ в иске по мотивам 
имущественных проблем ответчика - гражданина. 
Имущественное положение гражданина, кроме случаев 
причинения им вреда умышленными действиями, 
учитывается в т.ч. и при возмещении дополнительных 
расходов (п. 1 ст. 1085 ГК), при возмещении вреда в связи 
со смертью кормильца (ст. 1089 ГК) и при возмещении 
расходов на погребение (ст. 1094 ГК).



1. Общие положения о возмещении вреда
Способы возмещения вреда (ст. 1082 ГК) 

определяет суд:
� возмещение вреда в натуре (предоставить вещь 
того же рода и качества, исправить поврежденную 
вещь и т.п.);

� возмещение причиненных убытков (пункт 2 
статьи 15 ГК РФ).

� Размер присуждаемого возмещения по общему 
правилу должен определяться исходя из цен, 
действующих на день вынесения судебного 
решения. 



2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ 
ГРАЖДАНИНА

� В результате увечья, профессионального заболевания или 
иного повреждения здоровья имущественные потери 
гражданина могут выражаться в утрате им заработка 
(дохода), которого он лишился полностью или частично в 
связи с потерей трудоспособности или ее уменьшением, а 
также в дополнительных расходах, которые гражданин 
вынужден нести в связи с повреждением здоровья.

� Ущерб в  виде утраченного заработка (дохода) определяется 
с учетом двух факторов, а именно: а) среднего месячного 
заработка (дохода) потерпевшего до увечья или иного 
повреждения здоровья либо до утраты им 
трудоспособности; б) степени утраты потерпевшим 
профессиональной трудоспособности, а при отсутствии 
профессиональной трудоспособности — степени утраты 
общей трудоспособности.



2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ 
ГРАЖДАНИНА

� В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего 
включаются все виды оплаты его труда по трудовым и 
гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, 
так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом. 
Доходы от предпринимательской деятельности и авторский 
гонорар также включаются на основании данных налоговой 
инспекции. Напротив, выплаты единовременного характера, в 
частности компенсация за неиспользованный отпуск и выходное 
пособие при увольнении, не учитываются. За период временной 
нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам 
учитывается выплаченное пособие. Все виды заработка (дохода) 
учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов.



2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ 
ГРАЖДАНИНА

� Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего 
подсчитывается путем деления общей суммы его заработка 
(дохода) за 10 месяцев работы, предшествующих 
повреждению здоровья, на 10. Если потерпевший ко 
времени причинения вреда работал менее 10 месяцев, 
среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем 
деления общей суммы заработка (дохода) за фактически 
проработанное число месяцев, предшествующих 
повреждению здоровья, на число этих месяцев. В тех 
случаях, когда период работы составил менее одного 
полного календарного месяца, заработок за все 
проработанное время делится на число проработанных 
дней, а затем полученная сумма умножается на число 
рабочих дней в месяце, исчисленное в среднем за год.



2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ 
ГРАЖДАНИНА

� Потерпевший может настаивать на том, чтобы при подсчете 
размера ущерба был принят во внимание тот заработок 
(доход), который он мог бы определенно получать в 
будущем (п. 1 ст. 1085 ГК). Поэтому если до повреждения 
здоровья в его заработке (доходе) произошли устойчивые 
изменения, улучшающие его имущественное положение 
(повышена заработная плата по занимаемой должности, он 
переведен на более высокооплачиваемую работу, поступил 
на работу после окончания учебного заведения по очной 
форме обучения и т.д.), при определении его 
среднемесячного заработка (дохода) учитывается только 
заработок (доход), который он получил или должен был 
получить после соответствующего изменения.



2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ 
ГРАЖДАНИНА

� Если потерпевший на момент причинения вреда не работал, по 
его желанию размер среднемесячного заработка может быть 
установлен двумя способами: а) либо путем определения его 
среднего месячного заработка до увольнения; б) либо путем 
учета обычного размера вознаграждения работника его 
квалификации в данной местности, но не менее установленной в 
соответствии с законом величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

� Это положение подлежит применению как к неработающим 
пенсионерам, так и к другим не работающим на момент 
причинения вреда лицам, поскольку в пункте 4 статьи 1086 ГК 
РФ не содержится каких-либо ограничений по кругу субъектов в 
зависимости от причин отсутствия у потерпевших на момент 
причинения вреда постоянного заработка.



2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ 
ГРАЖДАНИНА

�Вторым фактором, влияющим на размер утраченного 
заработка (дохода), является степень утраты потерпевшим 
профессиональной трудоспособности, а при ее отсутствии — 
степень утраты общей трудоспособности.
�Различаются временная и стойкая утрата трудоспособности. 
�При временной утрате трудоспособности гражданин, как 
правило, считается полностью нетрудоспособным и, 
следовательно, лишается в этот период всего своего заработка 
(дохода). Временная нетрудоспособность устанавливается 
лечебным учреждением и удостоверяется выдачей гражданину 
листка временной нетрудоспособности (больничного листка).



2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ 
ГРАЖДАНИНА

�Стойкая (постоянная) утрата трудоспособности 
определяется учреждениями государственной службы 
медико-социальной экспертизы (бывшими ВТЭК) либо 
судебно-медицинской экспертизой и может быть полной или 
частичной.

�Степень стойкой утраты трудоспособности лежит в основе 
признания гражданина инвалидом I, II или III группы. 
Инвалидность I группы устанавливается на два года, II и III 
групп — на один год (Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 1996 г. № 965 "О порядке признания граждан 
инвалидами«)



2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ 
ГРАЖДАНИНА

� При полной стойкой утрате профессиональной 
трудоспособности размер возмещения равняется размеру 
среднемесячного заработка (дохода) работника, исчисленному 
согласно правилам, изложенным выше. При частичной стойкой 
утрате профессиональной трудоспособности размер 
возмещения зависит от процента сохранившейся у гражданина 
способности к труду по его профессии. Например, если по 
заключению экспертизы у гражданина сохранилось 60% 
профессиональной трудоспособности, размер возмещения 
составляет 40% от его среднего месячного заработка.

� При этом как при полной, так и при частичной утрате 
профессиональной трудоспособности способность гражданина к 
неквалифицированному труду во внимание не принимается. 
Лишь в том случае, когда потерпевший не имел 
соответствующей профессии, расчет ведется с учетом степени 
сохранения у него общей трудоспособности.



2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ 
ГРАЖДАНИНА

� Реальный размер возмещения может быть снижен, если 
возникновению или увеличению вреда содействовала грубая 
неосторожность самого потерпевшего. Уменьшение размера 
возмещения производится в зависимости от степени вины 
потерпевшего. Отказ в возмещении вреда  допускается, когда 
вред возник вследствие умысла потерпевшего.

� При определении размера возмещения пенсия по инвалидности, 
назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным 
повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные 
подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения 
вреда здоровью, не учитываются и не влекут уменьшения 
возмещения вреда. В счет возмещения вреда не засчитывается 
также заработок (доход), получаемый потерпевшим после 
повреждения здоровья (п. 2 ст. 1085 ГК).



2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ 
ГРАЖДАНИНА

�Возмещение, назначенное в связи с утраченным заработком (доходом), 
может изменяться, причем это может происходить автоматически либо 
по инициативе заинтересованных лиц при наличии указанных в законе 
оснований. Размер возмещения автоматически увеличивается при 
повышении в установленном порядке минимального размера оплаты 
труда пропорционально его повышению (ст. 1091 ГК). В остальных 
случаях вопрос об увеличении или уменьшении размера возмещения 
может быть поставлен заинтересованным лицом при наличии 
оснований, указанных в ст. 1090 ГК. 
�Так, потерпевший, частично утративший трудоспособность вправе в любое время потребовать от 
лица, на которое возложена обязанность возмещения вреда, соответствующего увеличения размера 
его возмещения, если трудоспособность потерпевшего в дальнейшем уменьшилась в связи с 
причиненным повреждением здоровья по сравнению с той, которая оставалась у него к моменту 
присуждения ему возмещения вреда; если размер присужденного в его пользу возмещения был 
уменьшен судом в соответствии с п. 3 ст. 1083 ГК; в последующем имущественное положение 
ответчика улучшилось, т. е. отпали основания для уменьшения размера возмещения вреда.



2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ 
ГРАЖДАНИНА

� Аналогичным правом, но уже в плане требования 
уменьшения размера возмещения, обладает лицо, на 
которое возложена обязанность возмещения вреда, если 
трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению с 
той, которая у него была к моменту присуждения 
возмещения вреда; если его имущественное положение 
ухудшилось по сравнению с положением на момент 
присуждения возмещения вреда.

� Однако снижение размера возмещения возможно лишь 
тогда, когда ухудшение имущественного положения 
причинителя вреда связано с его инвалидностью либо 
достижением пенсионного возраста, а также при условии, 
что вред был причинен неумышленными действиями.



2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ 
ГРАЖДАНИНА

� Вторым видом ущерба, который может быть причинен 
потерпевшему в связи с повреждением здоровья, являются его 
дополнительные расходы:  все дополнительные расходы 
потерпевшего подлежат возмещению причинителем вреда при 
условии, что они являются обоснованными и доказанными и что 
соответствующие виды помощи не были предоставлены 
потерпевшему бесплатно.

� Закон содержит примерный перечень возможных 
дополнительных расходов: расходы на лечение, дополнительное 
питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний 
уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных 
транспортных средств, подготовку к другой профессии и т. п. 
Потерпевшему, нуждающемуся в нескольких видах помощи, 
возмещаются расходы, связанные с получением каждого вида 
помощи.



2.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ 
ГРАЖДАНИНА

� Суммы в возмещение дополнительных расходов могут 
быть присуждены, когда они уже фактически понесены и 
взысканы на будущее время в пределах сроков, 
определяемых на основе заключения медицинской 
экспертизы, а также при необходимости предварительной 
оплаты стоимости соответствующих услуг и имущества (п. 
2 ст. 1092 ГК). В таком порядке, например, взыскиваются 
суммы на приобретение путевок в санатории, оплату 
проезда, покупку специальных транспортных средств и т. 
п.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЖИЗНИ 
ГРАЖДАНИНА

� Ответственность за вред, причиненный смертью 
кормильца. В случае смерти гражданина лицо, несущее за 
это гражданско-правовую ответственность, обязано 
возместить вред, который возник у тех, кто лишился 
вследствие указанного обстоятельства источника средств к 
существованию. К числу лиц, имеющих право на 
возмещение вреда в связи со смертью кормильца, относятся:

� а) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении 
умершего, или имевшие ко дню его смерти право на 
получение от него содержания (к числу таких лиц относятся, 
например, нетрудоспособные родители умершего, которые 
не получали от него помощи, но имели право на ее 
получение);

� б) ребенок умершего, родившийся после его смерти;



3. Ответственность за вред, причиненный жизни 
гражданина

� в) один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо 
от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за 
находившимися на иждивении умершего его 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. В случае поступления такого лица на работу его право на 
получение возмещения прекращается. Однако если это лицо само 
стало нетрудоспособным в период осуществления ухода, оно 
сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за 
детьми, внуками, братьями и сестрами умершего;

� г) лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие 
нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти 
(например, трудоспособная супруга, находившаяся на иждивении 
умершего, но достигшая пенсионного возраста в течение пяти лет 
после
смерти кормильца).



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЖИЗНИ 
ГРАЖДАНИНА

� В соответствии с п. 2 ст. 1088 ГК вред возмещается:
� несовершеннолетним — до достижения 18 лет;
� учащимся старше 18 лет — до окончания учебы в учебных 
учреж дениях по очной форме обучения, но не более чем до 23 
лет;

� женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет — 
пожизненно;

� инвалидам — на срок инвалидности;
� одному из родителей, супругу или другому члену семьи, 
занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его 
детьми, внука ми, братьями и сестрами,— до достижения ими 14 
лет либо изменения состояния их здоровья.

� Основания, дающие право на возмещение вреда в связи со 
смертью кормильца, должны быть доказаны лицами, 
претендующими на реализацию данного права. 



3. Ответственность за вред, причиненный жизни 
гражданина

� Конкретный размер возмещения вреда, назначенный в 
пользу каждого лица, имеющего право на возмещение, 
определяется исходя из той доли заработка (дохода) 
умершего, которую он получал или имел право получать на 
свое содержание при его жизни (п. 1 ст. 1089 ГК РФ).

� При этом заработок (доход) самого умершего определяется 
по тем же правилам, которые установлены ст. 1086 ГК для 
подсчета заработка (дохода) лица, здоровью которого 
причинен вред.

� Помимо заработка (дохода) умершего в состав его доходов 
включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное 
содержание и другие подобные выплаты.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЖИЗНИ 
ГРАЖДАНИНА

� При определении размера возмещения всем указанным 
выше лицам пенсии, назначенные в связи со смертью 
кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как 
до, так и после смерти кормильца, а также заработок 
(доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет 
возмещения им вреда не засчитываются (п.2 ст. 1089 ГК).

� Не учитывается также вина (кроме умысла) самого 
умершего кормильца в наступлении его смерти (п. 2 ст. 
1083 ГК).



3. Ответственность за вред, причиненный жизни 
гражданина

� Установленный каждому из имеющих право на возмещение 
вреда в связи со смертью кормильца размер возмещения, по 
общему правилу, дальнейшему перерасчету не подлежит. 

� Из этого правила закон прямо устанавливает два 
исключения, а именно: а) рождение ребенка после смерти 
кормильца; б) назначение или прекращение выплаты 
возмещения лицам, занятым уходом за детьми, внуками, 
братьями и сестрами умершего кормильца. 

� Суммы, выплачиваемые гражданам в связи со смертью 
кормильца, подлежат индексации (ст. 1091 ГК).



� 3. Ответственность за вред, причиненный жизни 
гражданина

� Возмещения каких-либо дополнительных расходов, связанных со 
смертью кормильца, закон не предусматривает, хотя такие расходы 
вполне возможны (например, расходы на подготовку к специальности 
лица, состоявшего на иждивении умершего, расходы по уходу за 
потерпевшим до его смерти, расходы на его лечение и т. п.).

� Единственное исключение составляют расходы на погребение (ст. 
1094 ГК). К таким расходам судебная практика относит затраты на 
приобретение необходимых похоронных принадлежностей, на 
транспорт, а также на оплату обычных ритуальных услуг и обрядов. 
Возмещение такого рода расходов производится лицом, ответственным 
за вред, вызванный смертью потерпевшего, в пользу лица, понесшего 
эти расходы. При этом таким лицом может быть не только тот, кто 
имеет право на возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, 
но и любое другое лицо, в том числе предприятие, учреждение или 
организация, принявшие на себя в добровольном порядке эти расходы. 
Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти 
расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается.



� На требования о возмещении вреда, 
причиненного жизни и здоровью граждан, 

исковая давность не распространяется (ст. 208 
ГК). Однако требования, предъявленные по 
истечении трех лет с момента возникновения 

права на возмещение такого вреда, 
удовлетворяются за прошлое время не более чем 
за три года, предшествующие предъявлению 

иска.


