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Нормативно-правовые акты и судебные акты  

• Гражданский кодекс РФ (часть вторая) глава 59. Обязательства вследствие 
причинения вреда;

• Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок»

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О 
применении судами гражданского законодательства, регулирующего 
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина»;

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О 
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц«

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от 
06.02.2007) "Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда"
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Отличие внедоговорных обязательств от 
договорных обязательств 

Во-первых, внедоговорные обязательства отличаются от 
договорных по характеру имущественных отношений, 
лежащих в их основе. 

• Договорные обязательства оформляют нормальный 
имущественный оборот, т.е. отношения, основанные на 
соглашении участников, на их свободном волеизъявлении, 
влекущем возникновение прав и обязанностей.

• Внедоговорные обязательства опосредуют отношения, не 
характерные для нормального течения жизни, т.е. аномальные 
имущественные отношения. Пример: отношения, связанные с 
повреждением или уничтожением чужого имущества лицом, с 
которым собственник по поводу этого имущества не состоит в 
договорных отношениях.



Отличие внедоговорных обязательств от 
договорных обязательств 

Во-вторых, внедоговорные обязательства отличаются от договорных по 
основаниям их возникновения. 

• Внедоговорные обязательства возникают вне зависимости от воли не 
только того, кто причинил вред или неосновательно обогатился, но и от 
воли другой стороны - потерпевшего (кредитора). Основанием 
возникновения внедоговорных обязательств могут быть:

- неправомерные действий;
- правомерные действия, если они совершены ошибочно;
- правомерные, но вредоносные действия (например, лицо, действовавшее в 

состоянии крайней необходимости, по общему правилу должно возместить 
вред, причиненный им при этом другому лицу в силу правил 1064, 1067 ГК 
РФ);

- правомерные действия государственных органов, органов местного 
самоуправления 



Виды внедоговорных 
обязательств 

• 1) обязательства вследствие причинения вреда 
(деликтные обязательства). Содержанием 
деликтных обязательств является ответственность 
причинителя вреда. Поэтому и в законодательстве, и 
в литературе понятия "деликтное обязательство" и 
"ответственность за вред" (т.е. деликтная 
ответственность) употребляются как однозначные;



Виды внедоговорных 
обязательств 

2) обязательства вследствие 
неосновательного обогащения, т.е. 
приобретения или сбережения имущества 
одним лицом за счет другого без 
необходимых юридических оснований.



Функции внедоговорных 
обязательств 

• Охранительная функция заключается в том, что 
внедоговорные обязательства предназначены служить 
охране прав и интересов субъектов гражданского 
права от различных нарушений и защищать эти права 
и интересы в случаях, когда их нарушение 
произошло. С учетом указанного назначения 
внедоговорных обязательств в науке гражданского 
права их принято относить к числу охранительных 
обязательств.



Функции внедоговорных 
обязательств 

• Компенсационная (восстановительная) функция заключается в 
решении задачи устранения отрицательных имущественных 
последствий, возникших вследствие противоправных действий лица 
(повреждение, порча, уничтожение имущества другого субъекта 
права, причинение смерти, вреда здоровью и т.д.) либо в результате 
ошибочной передачи другому лицу денег, иных ценностей, вещей.

• Устранение указанных последствий происходит путем возмещения 
причиненного вреда, а в случае неосновательного обогащения - 
путем возврата потерпевшему имущества, неосновательно 
приобретенного или сбереженного другим лицом. В результате 
происходит восстановление (компенсация) имущественной сферы 
потерпевшего.



Функции внедоговорных 
обязательств 

Предупредительно-воспитательная (превентивная) функция. 
Заключается в том, чтобы воздействовать на участников 
имущественных отношений в целях стимулирования их к 
сокращению аномальных явлений, в том числе сокращению 
гражданских правонарушений. Воспитательное, превентивное 
значение имеет сам факт существования норм о внедоговорных 
обязательствах и деликтной ответственности, которые потерпевший 
от правонарушения или собственной ошибки может использовать с 
целью защиты своих прав и интересов. В то же время потенциальные 
правонарушители, зная о возможных последствиях причинения вреда 
или удержания неосновательно приобретенного или сбереженного 
имущества, побуждаются к корректировке своего поведения и тем 
самым избегают имущественных потерь и иных невыгодных 
последствий, связанных с требованиями потерпевших.



• К внедоговорным обязательствам не 
относятся иные обязательства, 
возникающие не из договоров: 
обязательства из актов публичной власти 
либо иных внедоговорных оснований, 
предусмотренных ст. 8 ГК и называемые 
недоговорными обязательствами. 



Общие положения о 
возмещении вреда



Общие основания ответственности 
за причинение вреда

Лицо, причинившее вред личности или 
имуществу другого лица, обязано 
возместить причиненный вред в полном 
объеме, а потерпевшее лицо имеет право 
требовать, чтобы понесенный им вред был 
возмещен (ст. 1064 ГК РФ). 



Понятие обязательства, возникающего 
вследствие причинения вреда 

- это гражданско-правовое обязательство, в силу 
которого лицо, причинившее вред личности или 
имуществу другого лица (физического или 
юридического), обязано возместить 
причиненный вред в полном объеме, а лицо 
потерпевшее имеет право требовать, чтобы 
понесенный им вред был возмещен.



Отличительные особенности 
деликтных обязательств

1. Основанием их возникновения является особый 
юридический факт – причинение вреда.

2. Сторонами обязательства являются: кредитор – 
потерпевший и должник – причинитель вреда.

3. Деликтная ответственность устанавливается 
императивными нормами закона. 

4. Стороны, как правило, не связаны между собой 
договорными отношениями.



• В ряде случаев участники обязательства, 
возникшего вследствие причинения вреда, 
могут быть связаны между собой каким-либо 
гражданско-правовым договором. Однако по 
правилам гл. 59 ГК РФ вред возмещается в 
случаях, если он причинен правам, носящим 
абсолютный характер, - имущественным 
(например, право собственности) либо личным 
неимущественным (право на жизнь, здоровье, 
личную неприкосновенность, охрану чести, 
достоинства и деловой репутации и др.).



В частности, внедоговорная ответственность по 
правилам гл. 59 ГК наступает при:

•возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина вследствие недостатков 
подаренной вещи (ст. 580), 

•по договору перевозки (ст. 800), 
•при исполнении договорных обязательств (ст. 
1084), вследствие недостатков товаров, работ 
или услуг (ст. 1095).



Стороны деликтного обязательства
                                          Причинитель вреда                                      
                                                     (должник)

          
Потерпевший 

                   (кредитор)



Причинитель вреда (должник)

Должником может быть любой субъект гражданского 
права.

1. Гражданин должен обладать деликтоспособностью, 
т.е. способностью отвечать за свои поступки.

По общему правилу она наступает с 14 лет.
Законом обязанность возмещения вреда может быть 

возложена на лицо, не являющееся причинителем 
вреда (1073, 1074, 1076 ГК РФ).

 



Ответственность за вред, причиненный 
гражданином, признанным недееспособным

 (ст. 1077 ГК РФ)
     Вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным, возмещают его опекун или организация, 
обязанная осуществлять за ним надзор, если они не 
докажут, что вред возник не по их вине.

      Обязанность опекуна не прекращается в случае 
последующего признания гражданина дееспособным.

      Если опекун умер либо не имеет достаточных средств 
для возмещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда 
обладает такими средствами, суд с учетом 
имущественного положения потерпевшего и причинителя 
вреда, а также других обстоятельств вправе принять 
решение о возмещении вреда полностью или частично за 
счет самого причинителя вреда.



Ответственность за вред, причиненный 
гражданином, признанным ограниченно 

дееспособным (ст. 1077 ГК РФ)

Вред, причиненный гражданином, ограниченным 
в дееспособности вследствие, злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими 
средствами, возмещается самим причинителем 
вреда.



Ответственность за вред, причиненный 
гражданином, не способным понимать 

значения своих действий (ст. 1078 ГК РФ).
Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в 

возрасте от 14 до 18 лет, причинивший вред в таком 
состоянии, когда он не мог понимать значения своих 
действий или руководить ими, не отвечает за 
причиненный им вред.

Искл.: Причинитель вреда не освобождается от 
ответственности в следующих случаях:

1. Если сам привел себя в состояние, в котором не мог 
понимать значения своих действий или руководить ими, 
употреблением спиртных напитков, наркотических 
средств или иным способом.

2. Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего 
(суд учитывает имущественное положение сторон).



Ответственность юридических лиц
1. Юридические лица возмещают вред, 

причиненный его работником при исполнении 
трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей.

Работниками признаются:
1) граждане, выполняющие работу на основании 

трудового договора;
2) граждане, выполняющие работу по гражданско-

правовому договору, если они действовали по 
заданию юридического лица и под его 
контролем за безопасным ведением работ.



Ответственность юридических лиц
2. Юридические лица не отвечают за вред, причиненный их 

участниками (членами), за исключением вреда, 
причиненного полными товарищами и (или) членами 
производственного кооператива.

     Хозяйственные товарищества и производственные 
кооперативы возмещают вред, причиненный их 
участниками (полными товарищами или членами ПК) при 
осуществлении последними предпринимательской, 
производственной или иной деятельности товарищества 
или кооператива.(п. 2 ст. 1068 ГК РФ).



Ответственность юридических лиц
3. Ответственность  унитарных предприятий при 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина.

    Унитарные предприятия отвечают по своим 
обязательствам всем принадлежащим им имуществом. 

    При этом собственник имущества предприятия, 
основанного на праве хозяйственного ведения, не отвечает 
по обязательствам предприятия, а собственник имущества 
предприятия, основанного на праве оперативного 
управления (казенного предприятия), несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам такого предприятия 
при недостаточности его имущества.



Ответственность юридических лиц

4. Ответственность частных, государственных или 
муниципальных учреждений при возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина.

Частное или бюджетное учреждение отвечает по 
своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При 
недостаточности указанных денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам 
такого учреждения несет собственник его 
имущества.



Автономное учреждение отвечает по своим 
обязательствам всем закрепленным за ним 
имуществом, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением 
собственником этого имущества или приобретенных 
автономным учреждением за счет выделенных 
таким собственником средств. 

Собственник имущества автономного учреждения не 
несет ответственности по обязательствам 
автономного учреждения.



Публично-правовые образования как 
субъекты деликтной ответственности

1. Ответственность за вред, причиненный государственными 
органами, органами местного самоуправления, а также их 
должностными лицами (ст. 1069 ГК РФ).

2. Ответственность за вред, причиненный незаконными 
действиями органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК РФ).

Вред возмещается за счет соответствующей казны. 
От имени казны выступает финансовый орган.
Финансовый орган - Министерство финансов Российской 

Федерации, финансовые органы субъектов РФ, 
муниципальных образований (ст. 6 НК РФ).



Сопричинители вреда
Сопричинители - лица, совместно причинившие вред.
Они отвечают перед потерпевшим солидарно.
Потерпевший вправе требовать возмещения вреда в любой части 

или в полном объеме с каждого.
По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе 

возложить на лиц, совместно причинивших вред, 
ответственность в долях, в зависимости от вины каждого.

Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный 
вред, вправе требовать с каждого из других причинителей 
вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в 
размере, соответствующем степени вины этого причинителя 
вреда. При невозможности определить степень вины доли 
признаются равными.



Право регресса к лицу, 
причинившему вред

(ст. 1081 ГК РФ)

Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом 
имеет право обратного требования (регресса) к этому 
лицу в размере выплаченного возмещения, если иной 
размер не установлен законом.

- сопричинитель вреда в случае его возмещения за 
других лиц;

-  лицо, возместившее вред, причиненный другим 
лицом (работником при исполнении им служебных, 
должностных или иных трудовых обязанностей, 
лицом, управляющим транспортным средством, и т.
п.); 



-  РФ, субъект РФ или муниципальное образование в 
случае возмещения ими вреда, причиненного 
судьей при осуществлении им правосудия, имеют 
право регресса к этому лицу, если его вина 
установлена приговором суда, вступившим в 
законную силу;

-  РФ, субъект РФ или муниципальное образование в 
случае возмещения ими вреда, по основаниям, 
предусмотренным ст. 1069, 1070 ГК РФ, а также по 
решениям Европейского Суда по правам человека 
имеют право регресса к лицу, в связи с 
незаконными действиями (бездействием) которого 
произведено указанное возмещение.

(действует с 03.12.2011).



Право регресса не распространяется на 
следующие случаи:

Статья 1073. Ответственность за вред, причиненный 
несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет

 Статья 1074. Ответственность за вред, причиненный 
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет

Статья 1075. Ответственность родителей, лишенных 
родительских прав, за вред, причиненный 
несовершеннолетними

 Статья 1076. Ответственность за вред, причиненный 
гражданином, признанным недееспособным



Потерпевший (кредитор)
Лицо, которому действия, бездействия причинителя 

вреда нанесли имущественный ущерб либо 
повлекли иные неблагоприятные последствия.

Потерпевшими могут быть:
- граждане (вред причинен личности и имуществу);
- Юридические лица (вред причинен имуществу);
- Публично-правовые образования.



В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на 
возмещение вреда имеют:

1. Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего 
или имевшие ко дню его смерти право на получение от него 
содержания;

2. Ребенок умершего, родившийся после его смерти;
3. 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;

4. Лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие 
нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.



Вред возмещается:
- несовершеннолетним - до достижения 18 лет;
- учащимся старше 18 лет - до окончания учебы в 

учебных учреждениях 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 либо другому члену 

семьи, занятому уходом за находившимися на 
иждивении умершего его детьми, внуками, братьями 
и сестрами, - до достижения ими 14 либо изменения 
состояния здоровья.



Условия возникновения 
деликтной ответственности



• Все нормы гражданского законодательства, входящие в 
институт «Обязательства вследствие причинения вреда» 
делятся на две группы: общие и специальные.

• Общие нормы, образующие так называемый «генеральный 
деликт», имеют общее значение для данного института 
гражданского права. Они устанавливают общие условия 
гражданско-правовой ответственности, называют 
обстоятельства, освобождающие от обязанности по 
возмещению вреда, определяют основания и размер 
компенсации морального вреда и др.



Принцип генерального 
деликта

Согласно этому принципу причинение вреда одним лицом 
другому само по себе является основанием возникновения 
обязанности возместить причиненный вред. Следовательно, 
потерпевший не должен доказывать ни противоправность 
действий причинителя вреда, ни его вину. Наличие их 
презюмируется. В связи с этим причинитель вреда может 
освободиться от ответственности, лишь доказав их отсутствие. 
Принцип генерального деликта выражен в ст. 1064 ГК, 
установившей, что вред, причиненный субъекту гражданского 
права, "подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред".



Специальный деликт
Вторая группа института включает специальные нормы, регулирующие 

отдельные виды обязательств вследствие причинения вреда (так называемые 
«специальные деликты»). 

В систему отдельных видов обязательств входят: 
•ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 
местного самоуправления, их должностными лицами; 

•ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними; 
•недееспособными, ограниченно дееспособными и лицами, не способными 
понимать значения своих действий; 

•ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих; 

•ответственность за вред, причиненный 
      вследствие недостатков товаров, работ, услуг.



• Соотношение между генеральным 
деликтом и специальными деликтами 
заключается в следующем: нормы 
генерального деликта подлежат 
применению во всех случаях, когда 
отсутствуют нормы специального 
деликта, если законом предусмотрен 
специальный деликт, то к 
правоотношениям должны применяться 
нормы этого деликта. 



Условия возникновения обязательств 
вследствие причинения вреда

Общими условиями наступления деликтной 
ответственности являются: 

•противоправность поведения ответственного за 
вред; 

•наличие вреда; 
•причинная связь между противоправным 
поведением и вредом; 

•вина ответственного за причинение вреда.



Противоправное поведение 

Противоправным поведением является действие или 
бездействие, которое нарушает: 

•нормы права;
•субъективное право другого конкретного лица.

Например, в результате неосторожного нарушения 
автомобилистом правил дорожного движения была получена 
травма пешеходом. В данном случае были нарушены нормы 
объективного права о защите жизни и здоровья человека и 
одновременно субъективное право потерпевшего на здоровье. 



Не подлежит возмещению вред , причиненный 
правомерными действиями

- причинение вреда при исполнении лицом своих 
должностных обязанностей

Например, не подлежит возмещению вред, причиненный 
при тушении пожара имуществу, находящемуся в 
зоне пожара, если действия пожарных совершались в 
рамках соответствующих правил. 

По решению соответствующей эпидемиологической 
службы уничтожаются животные, если возникла 
угроза распространения через них опасного 
инфекционного заболевания.



Не подлежит возмещению вред , 
причиненный правомерными действиями

- если вред причинен по просьбе или согласия 
потерпевшего, когда действие не нарушает 
нравственных принципов общества;

Правомерным признается причинение вреда действием, 
на совершение которого дано согласие самого 
потерпевшего, если оно выражено дееспособным 
лицом и свободно (например, согласие на 
трансплантацию внутренних органов, кожи, крови и 
т.п.). Кроме того, согласие потерпевшего само 
должно быть правомерным



Необходимая оборона (ст.1066 ГК РФ)
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии 
необходимой обороны, если при этом не были превышены ее 
пределы.

 Необходимая оборона – это правомерное причинение вреда 
посягающему лицу при защите личности и прав 
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от общественно опасного 
посягательства, если это посягательство было сопряжено с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 
насилия. 



Судебные  акты

• Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О 
применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, 
совершившего преступление"





Превышение пределов 
необходимой обороны 

Под превышением пределов необходимой обороны 
следует понимать  умышленные действия, связанные 
с  защитой от посягательства, не сопряженного с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия, явно не 
соответствующие характеру и опасности 
посягательства.
В этом случае вред возмещается на общих 
основаниях.



Необходимая оборона (ст.1066 ГК РФ)

При этом учитывается: 
1. Вина причинителя вреда,
2. Степень вины потерпевшего, действиями 

которого было вызвано причинение вреда,
3. Имущественное положение причинителя 

вреда (суд может уменьшить сумму, 
подлежащую взысканию).



• 1 июля 2012 года возле железнодорожной платформы "Радищево" 
Солнечногорского района Московской области на местную жительницу 
Татьяну Кудрявцеву, которая собирала грибы, напал гражданин 
Узбекистана. Он угрожал ей и пытался изнасиловать. У женщины при себе 
был туристический нож, которым она ударила нападавшего, после чего 
вызвала бригаду "скорой помощи". Через некоторое время мужчина 
скончался.

• Против Кудрявцевой было возбуждено уголовное дело об убийстве 
(максимальное наказание — 15 лет заключения), позже его 
переквалифицировали на более "мягкую" статью — "убийство, 
совершенное при превышении пределов необходимой обороны" 
(максимальное наказание — три года заключения). 

• После оценки всех собранных доказательств следствие пришло к выводу, 
что Кудрявцева убила гражданина Узбекистана при защите своей жизни, 
здоровья и половой неприкосновенности от его преступного 
посягательства, и в сентябре уголовное дело против Татьяны Кудрявцевой 
было прекращено.



Крайняя необходимость (ст. 1067 ГК РФ).
1. Вред, причиненный 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, должен быть возмещен лицом, 
причинившим вред.

2. Учитывая обстоятельства, при которых был 
причинен такой вред, суд может возложить 
обязанность его возмещения на третье лицо, в 
интересах которого действовал причинивший вред, 
либо освободить от возмещения вреда полностью 
или частично как это третье лицо, так и 
причинившего вред.



Субъект ответственности при причинении 
вреда в состоянии крайней необходимости:

1. Причинитель вреда;
2. Третье лицо;
3. Причинитель вреда и третье лицо.



Наличие вреда
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".



Имущественный вред 

• Причинение вреда имуществу означает 
нарушение имущественной сферы лица в 
форме уменьшения его имущественных благ 
либо умаления их ценности. Иногда 
имущественный вред определяют как 
разность между материальным положением 
потерпевшего до причинения вреда и после. 



Имущественный вред 

• Имущественный вред нередко именуется ущербом. 
Например, в Конституции РФ закреплено право 

гражданина  на возмещение ущерба, а в ст. 1088 ГК 
РФ предусмотрено возмещение лицам, понесшим 
ущерб в результате смерти кормильца. Термин 
"ущерб" является синонимом слова "вред". С 
понятиями "вред", "ущерб" соприкасается понятие 
"убыток". Убытком называется вред (ущерб), 
выраженный в деньгах. Таким образом, убыток - это 
денежная оценка имущественного вреда.



Вред личности 

• Объектом правонарушения являются нематериальные блага - 
жизнь и здоровье человека. 

• При возникновении обязательства из причинения такого вреда 
принимаются во внимание главным образом имущественные 
последствия, т.е. возмещению подлежит имущественный 
вред. Лишь в случаях, предусмотренных законом, допускается 
также компенсация морального вреда (ч.1 ст. 151 , п.2 ст. 
1099 ГК РФ). 

• Например, при повреждении здоровья гражданина вред выражается в 
утрате потерпевшим заработка, в расходах на лечение, уход и т.п. Но 
наряду с этим, т.е. независимо от возмещения имущественного вреда, 
возможна и компенсация морального вреда (п.3 ст. 1099 ГК РФ).



Способы возмещения вреда 
(ст. 1082 ГК РФ) 

 Удовлетворяя требование о возмещении вреда, 
суд в соответствии с обстоятельствами дела 
обязывает лицо, ответственное за причинение 
вреда, 

возместить вред в натуре (предоставить вещь 
того же рода и качества, исправить 
поврежденную вещь и т.п.) или 

возместить причиненные убытки (пункт 2 ст. 15 
ГК).



Моральный вред

Основания и размер компенсации гражданину 
морального вреда определяются правилами, 
предусмотренными ст. 151, 1099-1101 ГК РФ, 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007)
«Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального 
вреда».

 
. 



Понятие морального вреда
Под моральным вредом понимаются нравственные 

или физические страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона 
нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 
личности, деловая репутация, неприкосновенность 
частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или 
нарушающими его личные неимущественные права 
(право на пользование своим именем, право авторства 
и другие неимущественные права в соответствии с 
законами об охране прав на результаты 
интеллектуальной деятельности) либо нарушающими 
имущественные права гражданина (п. 2 
Постановления Пленума ВС РФ от 20.12.94 № 10).



Моральный вред, в частности, может заключаться:
в нравственных переживаниях: 

• в связи с утратой родственников, 
•  в невозможности продолжать активную общественную 

жизнь,
•  в потере работы,
•  в раскрытии семейной, врачебной тайной, 
• в распространении не соответствующих действительности 

сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина,

•  во временном ограничении или лишении каких-либо прав, 
в физической боли, 

связанной с причиненным увечьем, иным повреждением 
здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в 
результате нравственных страданий и др.



Общие правила компенсации 
морального вреда

1. Компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от подлежащего возмещению 
имущественного вреда. 
Размер компенсации может быть установлен выше 
имущественного вреда (п.2. ст.1099 ГК РФ).

 

 



Общие правила компенсации 
морального вреда

2. Моральный вред, причиненный имуществу 
гражданина, подлежит компенсации в случаях, 
предусмотренных законом :

- ст. 1123 ГК РФ (в случае нарушения тайны 
завещания завещатель вправе потребовать 
компенсацию морального вреда), 

- ст. 4.7. КоАП (возмещение имущественного ущерба 
и морального вреда, причиненных 
административным правонарушением), 

- ст. 152 ГК РФ (защита чести, достоинства и деловой 
репутации), 

- ст. 15 Закона о защите прав потребителей.



Общие правила компенсации 
морального вреда

3. Если в законе предусмотрена 
возможность компенсации морального 
вреда, то потерпевший не обязан 
представлять доказательства его 
причинения. Суд устанавливает только 
размер компенсации.



Общие правила компенсации 
морального вреда

• При рассмотрении заявленных требований о компенсации причиненного 
гражданину морального вреда, в соответствии с пунктом 8 Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10, необходимо 
учитывать то, что, по правоотношениям, возникшим после 3 августа 1992 
года, компенсация определяется судом в денежной или иной 
материальной форме. А по правоотношениям, которые возникли после 1 
января 1995 года – только в денежной форме, независимо от подлежащего 
возмещению имущественного вреда. 

• К примеру, в «Основах гражданского законодательства Союза ССР и 
республик», утвержденных Верховным Советом СССР 31 мая 1991 года 
№2211-1 года была предусмотрена возможность компенсации морального 
вреда не только в денежном, но и в ином виде, например в виде 
предоставления каких-либо услуг или благ. 



Общие правила компенсации 
морального вреда

Размер компенсации морального вреда определяется судом в 
зависимости от характера причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, а также степени вины 
причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием 
возмещения вреда. 

При определении размера компенсации вреда должны 
учитываться требования разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается 
судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был 
причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего.



Размера компенсации в РФ
Примеры с сайта http://sudelko.ru/razmer-kompensacii-moralnogo-vreda/

• В 2006 году за оскорбление в государственном 
учреждении суд взыскал 50 000 рублей. 

• За отказ трех работодателей взять на работу с 
формулировкой «много детей» суд присудил 45 
000, 80 000  и 120 000. 

• По делам, связанным с нарушением прав 
потребителей от 10 000 до 150 000. 

• За  бракованный фен (в руках загорелся) – 499 
999 рублей. 

 



Пример определения на основе предлагаемого проф. А.М. Эрделевским  
метода размеры компенсации презюмируемого морального вреда для 

различных видов правонарушений 

(См.: Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. Комментарий. М.: 
БЕК, 2000. 236 с.)

• Причинение тяжкого вреда здоровью  - 576 МРОТ 
• То же, совершенное с особой жестокостью, издевательствами 

или мучениями для потерпевшего – 720 МРОТ
• Причинение средней тяжести вреда здоровью – 216 МРОТ
• Причинение легкого вреда здоровью  - 24 МРОТ
• Незаконное лишение свободы (за один день) – 216 МРОТ
• Распространение ложных порочащих сведений – 24 МРОТ
• Оскорбление 12 МРОТ
• Нарушение имущественных прав потребителей – 36 МРОТ

 



Случаи компенсации морального вреда 
независимо от вины причинителя вреда

(ст.1100 ГК РФ)

1. Вред причинен жизни или здоровью гражданина 
источником повышенной опасности;

2. Вред причинен гражданину в результате его незаконного 
осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного применения в качестве меры 
пресечения заключения под стражу или подписки о 
невыезде, незаконного наложения административного 
взыскания в виде ареста или исправительных работ;

3. Вред причинен распространением сведений, порочащих 
честь, достоинство и деловую репутацию;

4. В иных случаях, предусмотренных законом.
 



Общие правила компенсации 
морального вреда

5. На требования о компенсации морального вреда 
исковая давность не распространяется, кроме 
случаев, указанных в законе.

Если требование о компенсации морального вреда вытекает из 
нарушения имущественных или иных прав, для защиты 
которых законом установлена исковая давность или срок 
обращения в суд (например, установленные ст. 392 ТК РФ 
сроки обращения в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора), на такое требование распространяются 
сроки исковой давности или обращения в суд, установленные 
законом для защиты прав, нарушение которых повлекло 
причинение морального вреда).



Общие правила компенсации 
морального вреда

6. Госпошлина взыскивается в размере, 
предусматривающим оплату исковых 
заявлений неимущественного характера (ст. 
333.19 НК РФ – 300 руб.).

При этом следует также иметь в виду, что в 
предусмотренных законом случаях истцы 
освобождаются от уплаты государственной 
пошлины (например, пп. 1, 3, 4 пункта 1 
статьи 333.36 Налогового кодекса РФ, пункт 
3 ст.17 Закона Российской Федерации "О 
защите прав потребителей").



Освобождаются от уплаты госпошлины
1) истцы - по искам о взыскании заработной платы 

(денежного содержания) и иным требованиям, 
вытекающим из трудовых правоотношений, а 
также по искам о взыскании пособий;

2) истцы - по искам о возмещении вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья, а также смертью кормильца;

3) истцы - по искам о возмещении имущественного и 
(или) морального вреда, причиненного 
преступлением;

4) потребители, иные истцы по искам, связанным с 
нарушением прав потребителей. 



Причинная связь между 
противоправным поведением и вредом 

• Для возложения деликтной ответственности необходимо установить 
в судебном порядке причинную связь между противоправным 
поведением и наступившим вредом. Данная связь выражается в том, 
что 1) противоправное поведение предшествует наступившему 
вреду, 2) противоправное поведение породило вред.  Если 
определенное следствие вызвано взаимодействием многих причин, 
то суд выявляет, какое действие вызвано взаимодействием многих 
причин, а какое - случайной причиной. 

• В ряде случаев для возложения деликтной ответственности 
возникает необходимость определить две и более причинные связи. 
Так, если гражданину причинено увечье, повлекшее утрату 
трудоспособности, необходимо установить наличие причинно-
следственной связи между противоправным поведением и увечьем, 
а также между увечьем и утратой потерпевшим трудоспособности.



Вина
– психическое отношение лица к своему 

поведению

Закон устанавливает презумпцию вины причинителя 
вреда. Потерпевший должен доказывать факт 
причинения ему вреда и размер понесенного ущерба, 
но не обязан доказывать виновность причинителя 
вреда. Ответственный за причинение вреда обязан 
сам доказать отсутствие своей вины в совершенном.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения 
вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине 
(п.2 ст.1064 ГК РФ). 



Вина
В гражданском праве две формы вины:
1. Умысел – намеренные действия (бездействие), 

направленные на причинение вреда другому лицу.
2. Грубая неосторожность – непростительное 

нарушение элементарных требований заботливости 
и осмотрительности (гражданин забыл закрыть кран 
и затопил соседей снизу).

Форма вины не влияет на факт возмещения вреда, 
однако может влиять на объем ответственности (Н-р, 
п.2. Ст. 1083 ГК в случае грубой неосторожности 
потерпевшего). 



Случаи возмещения вреда при отсутствии 
вины причинителя вреда 

1. Если вред причинен источником 
повышенной опасности;

2. Ответственность за вред, причиненный 
недостатками товаров;

3. Ответственность за вред, причиненный 
органами дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда.



Учет вины потерпевшего
   Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, 

возмещению не подлежит.
     



Учет вины потерпевшего

Если грубая неосторожность самого потерпевшего 
содействовала возникновению или увеличению вреда, в 
зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя 
вреда размер возмещения должен быть уменьшен.
При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии 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.



Учет вины потерпевшего

Вина потерпевшего не учитывается:
•  при возмещении дополнительных расходов 

(пункт 1 ст. 1081 ГК)
• при возмещении вреда в связи со смертью 

кормильца (ст. 1089 ГК)
•  при возмещении расходов на погребение (ст. 

1094).



Обязательства, возникающие в связи с 
предупреждением причинения вреда 

• ГК впервые ввел защиту прав и интересов 
физических и юридических лиц от опасности 
причинения вреда в будущем, предусмотрев в 
ст. 1065 ГК предупреждение причинения 
вреда. 



Обязательства, возникающие в связи с 
предупреждением причинения вреда 

• В силу обязательства, возникшего из опасности причинения 
вреда в будущем, в том числе вследствие эксплуатации 
предприятия, сооружения либо иной производственной 
деятельности, лицо, которое ее осуществляет или намерено 
осуществлять (возможный причинитель вреда), обязано 
приостановить или прекратить соответствующую 
деятельность, а лица, для которых существует опасность 
причинения им вреда в будущем, вправе требовать через суд 
приостановления или прекращения указанной деятельности.



Связь обязательства, возникающего в связи с 
предупреждением причинения вреда с деликтным 

обязательством

• Во-первых, ГК предусматривает случай, когда существует 
опасность причинения вреда в будущем, но без связи с 
каким-либо деликтным обязательством (п. 1 ст. 1065), самого 
вреда пока нет. 

• Во-вторых, ГК рассматривает ситуацию, когда с 
эксплуатацией предприятия, сооружения или с иной 
производственной деятельностью уже связано возникновение 
деликтного обязательства, но эта деятельность продолжает 
причинять вред или угрожает новым вредом. В данной 
ситуации обязательство в связи с опасностью причинения 
вреда связано с уже существующим деликтным 
обязательством, хотя и имеет самостоятельное содержание и 
влечет самостоятельные последствия.



Обязательства, возникающие в связи с 
предупреждением причинения вреда 

• Основанием возникновения данного обязательства 
следует признать факт появления опасности 
причинения вреда в будущем, в том числе в связи с 
эксплуатацией предприятия, сооружения либо иной 
производственной деятельностью. Опасность 
должна быть реальной, наличие ее должно быть 
обосновано соответствующими заключениями 
специалистов, авторитетными научными 
изысканиями.



Обязательства, возникающие в связи с 
предупреждением причинения вреда 

• К лицам, создающим опасность, должны применяться меры принуждения 
(санкции), предусмотренные законом. К их числу относится возмещение 
вреда и (или) возложение обязанности приостановить или прекратить 
соответствующую деятельность и тем самым устранить опасность 
причинения вреда в будущем.

• Указанные меры применяет суд по иску заинтересованных лиц, причем суд 
определяет, какая именно мера назначается данному потенциальному 
причинителю вреда - приостановление либо прекращение его 
деятельности. Отказ в иске законом допускается лишь в одном случае: 
если приостановление либо прекращение соответствующей деятельности 
противоречит общественным интересам (п.2 ст. 1065 ГК РФ).



Способы возмещения вреда 

• Принцип полного возмещения вреда 
конкретизируется в правилах, определяющих 
способы его возмещения. Закон (ст. 1082 ГК) 
предусматривает два способа возмещения вреда:

• - во-первых, возмещение его в натуре 
(предоставление вещи того же рода и качества, 
исправление поврежденной вещи и т.п.);

• - во-вторых, возмещение причиненных убытков.



Способы возмещения вреда 
• Возмещение вреда в натуре по ст. 1082 ГК 

возможно только в случаях, когда вред выражен в 
виде уничтожения или повреждения имущества 
(вещи). В отличие от этого взыскание убытков - 
универсальный способ возмещения вреда: он может 
быть использован как в случае уничтожения или 
повреждения имущества, так и в любых других 
обстоятельствах (причинение вреда путем 
похищения имущества, причинение 
нематериального вреда и т.п.).



Способы возмещения вреда 
• В правилах, относящихся к специальным деликтам, иногда 

предусматривается невозможность выбора способа 
возмещения имущественного вреда. Так, в случае повреждения 
здоровья гражданина возможен только один вариант - 
взыскание с причинителя  вреда убытков в виде утраченного 
потерпевшим заработка (дохода) и дополнительно понесенных 
им расходов (п.1 ст. 1085 ГК).  

• Пример: Если врач, причинивший вред здоровью гражданина, 
пожелал бы вместо возмещения убытков вылечить 
потерпевшего, суд должен был бы признать возмещение вреда 
в такой форме возможным только при наличии четко 
выраженного согласия потерпевшего.



Случаи специального 
деликта



Обязательства из причинения вреда 
публичной властью 

• Имущественный вред, причиненный 
гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий или 
бездействия государственных органов, 
органов местного самоуправления или их 
должностных лиц, подлежит возмещению за 
счет соответствующей казны (ст. 1069  ГК).

• Данное правило основано на конституционном положении о праве 
каждого гражданина на возмещение государством вреда, причиненного 
незаконными действиями или бездействием органов государственной 
власти или их должностных лиц (ст. 53 Конституции РФ) 



Вред может быть причинен в 
результате:

• издания не соответствующего закону или иному 
правовому акту акта государственного органа или 
органа местного самоуправления;

• неисполнения органами власти своих обязанностей, 
выражающееся в их бездействии (ст. 1069 ГК). 
Примерами этого являются неправомерный отказ в 
выдаче необходимого разрешения или документа, 
отказ в государственной регистрации и т.д., 
повлекшие имущественный вред для потерпевшего.



• Акты органов власти предполагаются законными, поэтому 
для возложения имущественной ответственности необходимо 
предварительное признание таких актов недействительными в 
судебном порядке (ст. 13 ГК РФ). 

• Признание ненормативного акта недействительным и 
возмещение причиненного этим вреда производятся в одном 
судебном процессе. 

• Нормативные акты могут быть признаны судом 
недействительными только в случаях, прямо 
предусмотренных законом, а иск о возмещении причиненного 
в связи с этим вреда обычно рассматривается в другом 
судебном процессе 



Вред может быть причинен в 
результате:

• незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного применения в качестве меры 
пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, 
незаконного привлечения к административной ответственности 
в виде административного ареста, а также вред, причиненный 
юридическому лицу в результате незаконного привлечения к 
административной ответственности в виде административного 
приостановления деятельности.



Вред может быть причинен в 
результате:

• правомерных действий государственных органов, 
органов местного самоуправления или должностных 
лиц этих органов, а также иных лиц, которым 
государством делегированы властные полномочия, 
подлежит компенсации, в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законом, при наличии 
ущерба, причиненного личности или имуществу 
гражданина либо имуществу юридического лица  (ст. 
16.1. ГК РФ введена в действие с 1 марта 2013 г.)



• Например, Указом Президента РФ от 5 сентября 
1995 г. N 898 "О дополнительных компенсационных 
выплатах лицам, пострадавшим в результате 
разрешения кризиса в Чеченской Республике" было 
предусмотрено оказание единовременной 
материальной помощи лицам, пострадавшим в 
результате разрешения кризиса в Чеченской 
Республике, и семьям погибших в Чеченской 
Республике при сохранении гарантий и 
компенсаций, установленных законодательством 
Российской Федерации, а также лицам, которым 
причинен материальный ущерб, в том числе 
потерявшим жилье, - осуществление 
компенсационных выплат.



Правила возмещения вреда:

• вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, 
казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 
образования;

• от имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если в 
соответствии с п. 3 ст. 125 ГК РФ эта обязанность не возложена на другой 
орган, юридическое лицо или гражданина;

• вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, 
если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную 
силу;

• вред, причиненный гражданину возмещается в полном объеме независимо 
от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда в порядке, установленном законом.



Возмещение вреда

• Гражданский кодекс особо подчеркивает необходимость 
возмещения такого вреда в полном объеме (1 ст. 1070),  
включая и необходимость возмещения гражданам морального 
вреда (ст. 1100).  Порядок такого возмещения должен быть 
установлен специальным законом, в отсутствие которого в 
отношении вреда, причиненного гражданам, применяются 
правила  п. 1 ст. 135 УПК, а также ранее принятые 
нормативные акты (в части, не противоречащей нормам ГК , 
УПК и других российских законов). 



Возмещение вреда в форме

• - компенсации потерпевшему утраченного заработка 
или иных доходов, а также пенсий и пособий;

• - возврат конфискованного, изъятого или 
арестованного имущества;

• - компенсации выплаченных потерпевшим штрафов и 
судебных издержек, в том числе сумм за оказание 
юридической помощи;

• - возмещения иного ущерба, понесенного 
потерпевшим (в виде, например, утраченного им 
имущества, неполученных доходов и т.д.).



Обязательства из причинения вреда 
несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами 
Категория 
гражданин

Кто возмещает вред Особенности 
возмещения вреда

несовершеннолетни
ми в возрасте до 14 
лет

если не докажут, что вред возник не по их 
вине:                                                 

- родители (усыновители) или опекуны;

- организация для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(если малолетний, оставшийся без 
попечения родителей, был помещен под 
надзор этой организации);

-образовательная организация, 
медицинская организация, иная 
организация, обязанная осуществлять за 
малолетним надзор, либо лица, 
осуществлявшего надзор над ним на 
основании договора (если малолетний 
гражданин причинил вред во время, когда 
он временно находился под их надзором) 

обязанность по 
возмещению вреда не 
прекращается с 
достижением малолетним 
совершеннолетия или 
получением им 
имущества, достаточного 
для возмещения вреда.



Несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 
лет

- самостоятельно на общих 
основаниях; 

-родители (усыновители) или 
попечители, если у 
несовершеннолетнего нет доходов 
или иного имущества, достаточных 
для возмещения вреда;

обязанность родителей 
(усыновителей) или 
попечителей прекращается 
по достижении 
причинившим вред 
совершеннолетия либо в 
случаях, когда у него до 
достижения 
совершеннолетия появились 
доходы или иное имущество, 
достаточные для возмещения 
вреда, либо когда он до 
достижения 
совершеннолетия приобрел 
дееспособность.



несовершеннолетним родитель, лишенный родительских 
прав, за вред, причиненный его 
ребенком в течение трех лет после 
лишения родителя родительских 
прав, если поведение ребенка, 
повлекшее причинение вреда, 
явилось следствием 
ненадлежащего осуществления 
родительских обязанностей.

гражданин, 
признанный 
недееспособным

опекун или организация, обязанная 
осуществлять за ним надзор, если 
они не докажут, что вред возник не 
по их вине.

Обязанность по 
возмещению вреда, не 
прекращается в случае 
последующего признания 
его дееспособным.

гражданин, 
ограниченный в 
дееспособности

самостоятельно



Обязательства из причинения вреда 
гражданином, не способным понимать 

значения своих действий 

• Дееспособный гражданин или 
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 
18 лет, причинивший вред в таком 
состоянии, когда он не мог понимать 
значения своих действий или руководить 
ими по общему правилу не отвечает за 
причиненный им вред. 



Случаи возложения обязанности по 
возмещению вреда:

• - если сам привел себя в состояние, в котором 
не мог понимать значения своих действий или 
руководить ими, употреблением спиртных 
напитков, наркотических средств или иным 
способом;

• по решению суда с учетом имущественного 
положения потерпевшего и причинителя вреда, 
а также других обстоятельств за вред, 
причиненный жизни или здоровью 
потерпевшего.



Обязательства из причинения вреда 
источником повышенной опасности 

• В соответствии с п.1 ст. 1079 ГК РФ юридические лица и 
граждане, деятельность которых связана с повышенной 
опасностью для окружающих (использование транспортных 
средств, механизмов, электрической энергии высокого 
напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и 
иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить 
вред, причиненный источником повышенной опасности, если не 
докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной 
опасности может быть освобожден судом от ответственности 
полностью или частично также по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 ГК РФ.



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1
"О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие 
причинения вреда жизни или здоровью гражданина

• Источником повышенной опасности следует 
признать любую деятельность, осуществление 
которой создает повышенную вероятность 
причинения вреда из-за невозможности полного 
контроля за ней со стороны человека, а также 
деятельность по использованию, транспортировке, 
хранению предметов, веществ и других объектов 
производственного, хозяйственного или иного 
назначения, обладающих такими же свойствами.



Классификация источников 
повышенной опасности

• физические (механические, электрические, тепловые, т.е. источники 
повышенной опасности, оказывающие механическое, тепловое, 
электрическое и иное физическое воздействие, - транспортные средства, 
промышленные предприятия, энергетические электроустановки и т.п.); 

• физико-химические (радиоактивные источники); 
• биологические (зоологические и микробиологические (дикие животные, 

находящиеся во владении человека, штаммы заразных микроорганизмов и т.
п.)); 

• химические (отравляющие, взрывоопасные, огнеопасные производства и 
вещества). 

(См.: Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником 
повышенной опасности // Категории науки гражданского права. Избранные 
труды: В 2 т. (серия "Классика российской цивилистики"). М., 2005. Т. 2. С. 
317-346).



• Субъектами ответственности за вред, 
причиненный источником повышенной 
опасности, являются юридические лица или 
гражданине, которые владеют источником 
повышенной опасности на праве 
собственности, праве хозяйственного ведения 
или праве оперативного управления либо на 
ином законном основании (на праве аренды, по 
доверенности на право управления 
транспортным средством, в силу распоряжения 
соответствующего органа о передаче ему 
источника повышенной опасности и т.п.) 



• Не может быть признан владельцем 
источника повышенной опасности и не 
несет ответственности за вред перед 
потерпевшим лицо, управляющее 
источником повышенной опасности в 
силу трудовых отношений с владельцем 
этого источника (шофер, машинист, 
оператор и др.).



• Учитывая, что в силу ст. 4  ФЗ от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» владельцы транспортных средств обязаны застраховать риск своей 
гражданской ответственности, которая может наступить вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при 
использовании транспортных средств,  при предъявлении требований о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина в 
результате дорожно-транспортного происшествия, непосредственно к 
владельцу транспортного средства (страхователю) суд вправе привлечь к 
участию в деле страховую организацию (страховщика), застраховавшую 
гражданскую ответственность владельца транспортного средства.

• Если сумма возмещения вреда не превышает размер страховой выплаты, 
установленный  ст. 7 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ, то 
она может быть взыскана со страховщика. 

• Если размер страховой выплаты полностью не возмещает причиненный вред, 
то суммы возмещения вреда в недостающей части подлежат взысканию с 
владельца транспортного средства.



Владелец источника повышенной опасности обладает 
юридическим и материальным признаком 

• Юридический признак заключается в наличии правовых полномочий по 
использованию соответствующего источника повышенной опасности. 
Материальный признак заключается в том, что владелец источника 
повышенной опасности реально имеет такой источник в своем владении. В 
связи с чем, владелец источника повышенной опасности не отвечает за 
вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из 
его обладания в результате противоправных действий других лиц 
(например, угон автомобиля). Ответственность за вред, причиненный 
источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, 
противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца 
источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого 
источника из его обладания ответственность может быть возложена как на 
владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником 
повышенной опасности.



Обязательства из причинения вреда 
источником повышенной опасности 

• Владелец источника повышенной опасности 
обязан возместить вред потерпевшему 
независимо от того, виновен он в причинении 
вреда или нет. 

• Ответственность за вред, причиненный в 
результате взаимодействия источников 
повышенной опасности (столкновения 
транспортных средств и т.п.) третьим лицам 
солидарно несут владельцы источников 
повышенной.



Вред, причиненный 
взаимодействием источников 

повышенной опасности



Вред, причиненный взаимодействием источников 
повышенной опасности, возмещается их владельцами 

с учетом вины каждого владельца на общих 
основаниях, предусмотренных ст. 1064 ГК .

В судебной практике были выработаны следующие 
возможные варианты применения данного правила:

•- вред, причиненный одному из владельцев источника 
повышенной опасности по вине другого, возмещается 
виновным;

•- при наличии вины самого владельца, которому причинен вред, 
он ему не возмещается;

•- при вине обоих владельцев размер возмещения определяется 
соразмерно степени вины каждого;

•- при отсутствии вины владельцев источников повышенной 
опасности во взаимном причинении вреда (независимо от его 
размера) ни один из них не имеет права на возмещение.



К основаниям освобождения владельца 
источника повышенной опасности от 

ответственности относятся:

- непреодолимая сила;
- умысел потерпевшего;
- грубая неосторожность потерпевшего;
- противоправное завладение источником 
повышенной опасности третьими лицами.



Обязательства из причинения вреда 
жизни и здоровью граждан

• При причинении гражданину увечья или ином повреждении 
его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим 
заработок (доход), который он имел либо определенно мог 
иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные 
повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, 
дополнительное питание, приобретение лекарств, 
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное 
лечение, приобретение специальных транспортных средств, 
подготовку к другой профессии, если установлено, что 
потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не 
имеет права на их бесплатное получение (ст. 1085 ГК РФ).



• вред, причиненный жизни и здоровью гражданина, не возмещается в 
натуре. При повреждении здоровья возмещению подлежит не сам 
причиненный вред (увечье или иное повреждение здоровья), а возникший 
имущественный ущерб в виде утраченного потерпевшим заработка 
(дохода), который он имел или мог иметь, и дополнительно понесенные 
расходы, вызванные повреждением; компенсируется также 
неимущественный (моральный) вред.



Правила возмещения вреда 
здоровью 

Размер вреда, подлежащего возмещению в связи с 
потерей или уменьшением заработка, определяется 
согласно ст. 1086 ГК РФ в зависимости от:

•среднего месячного заработка (дохода) до увечья или 
иного повреждения здоровья либо до утраты 
трудоспособности;

•степень (процент) утраты профессиональной 
трудоспособности или степень (процент) утраты общей 
трудоспособности при отсутствии профессиональной 
трудоспособности.



• Размер подлежащего возмещению утраченного 
потерпевшим заработка (дохода) определяется в 
процентах к его среднему месячному заработку (доходу) 
до увечья или иного повреждения здоровья либо до 
утраты им трудоспособности, соответствующих степени 
утраты потерпевшим профессиональной 
трудоспособности, а при отсутствии профессиональной 
трудоспособности - степени утраты общей 
трудоспособности.

• Например, среднемесячный заработок до повреждения 
здоровья составлял 10 000 руб.; степень утраты 
профессиональной трудоспособности - 40%. Размер 
возмещения составит 4000 руб. (10 000 руб. x 40%).



• 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. Не учитываются выплаты единовременного 
характера, в частности компенсация за неиспользованный 
отпуск и выходное пособие при увольнении. За период 
временной нетрудоспособности или отпуска по беременности 
и родам учитывается выплаченное пособие. Доходы от 
предпринимательской деятельности, а также авторский 
гонорар включаются в состав утраченного заработка, при этом 
доходы от предпринимательской деятельности включаются на 
основании данных налоговой инспекции. Все виды заработка 
(дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания 
налогов.



• Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего 
подсчитывается путем деления общей суммы его 
заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, 
предшествовавших повреждению здоровья, на 
двенадцать. В случае, когда потерпевший ко времени 
причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, 
среднемесячный заработок (доход) подсчитывается 
путем деления общей суммы заработка (дохода) за 
фактически проработанное число месяцев, 
предшествовавших повреждению здоровья, на число 
этих месяцев. Не полностью проработанные 
потерпевшим месяцы по его желанию заменяются 
предшествующими полностью проработанными 
месяцами либо исключаются из подсчета при 
невозможности их замены.



• В случае, когда потерпевший на момент 
причинения вреда не работал, учитывается 
по его желанию заработок до увольнения 
либо обычный размер 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.



• Если в заработке (доходе) потерпевшего произошли до 
причинения ему увечья или иного повреждения 
здоровья устойчивые изменения, улучшающие его 
имущественное положение (повышена заработная 
плата по занимаемой должности, он переведен на 
более высокооплачиваемую работу, поступил на 
работу после окончания учебного учреждения по 
очной форме обучения и в других случаях, когда 
доказана устойчивость изменения или возможности 
изменения оплаты труда потерпевшего), при 
определении его среднемесячного заработка (дохода) 
учитывается только заработок (доход), который он 
получил или должен был получить после 
соответствующего изменения.



• Если причинен вред здоровью несовершеннолетнего, не 
достигшего 14 лет (малолетнего) и не имеющего заработка 
(дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано 
возместить расходы, вызванные повреждением здоровья. 



• По достижении малолетним потерпевшим 14 лет, а 
также в случае причинения вреда 
несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет, не 
имеющему заработка (дохода), лицо, ответственное за 
причиненный вред, обязано возместить потерпевшему 
помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, 
также вред, связанный с утратой или уменьшением его 
трудоспособности, исходя из установленной в 
соответствии с законом величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по РФ. 
Если ко времени повреждения его здоровья 
несовершеннолетний имел заработок, то вред 
возмещается исходя из размера этого заработка, но не 
ниже установленной в соответствии с законом 
величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ.



• После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, 
здоровью которого был ранее причинен вред, вправе 
требовать увеличения размера возмещения вреда исходя из 
получаемого им заработка, но не ниже размера 
вознаграждения, установленного по занимаемой им 
должности, или заработка работника той же квалификации по 
месту его работы (ст. 1087 ГК РФ).

Размера возмещения вреда в силу ст.ст. 1090, 1091 ГК РФ в 
последующем может быть изменен в связи с:

• изменение трудоспособности потерпевшего или причинителя 
вреда;

•  повышением стоимости жизни. 



Правила возмещения вреда причиненного 
смертью потерпевшего (кормильца)

• Лица, ответственные за 
вред, вызванный смертью 
потерпевшего, обязаны 
возместить вред 
причиненный смертью 
кормильца, а также 
необходимые расходы на 
погребение.



В случае смерти потерпевшего (кормильца) 
право на возмещение вреда имеют:

• - нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или 
имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;

• - ребенок умершего, родившийся после его смерти;
• - 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 четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного 
возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися по 
состоянию здоровья в постороннем уходе; 

• - лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие 
нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.



Вред возмещается:

• несовершеннолетним - до достижения 
восемнадцати лет;

• учащимся старше восемнадцати лет - до 
окончания учебы в учебных учреждениях по 
очной форме обучения, но не более чем до 
двадцати трех лет;

• женщинам старше пятидесяти пяти лет и 
мужчинам старше шестидесяти лет - 
пожизненно;

• инвалидам - на срок инвалидности;



Вред возмещается

• одному из родителей, супругу либо другому члену 
семьи, занятому уходом за находившимися на 
иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и 
сестрами, - до достижения ими четырнадцати лет либо 
изменения состояния здоровья. В случае, если один из 
родителей, супруг либо другой член семьи, не 
работающий и занятый уходом за детьми, внуками, 
братьями и сестрами умершего стали 
нетрудоспособными в период осуществления ухода, он 
сохраняет право на возмещение вреда после окончания 
ухода за этими лицами



Размер возмещения вреда 
• Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со 

смертью кормильца, вред возмещается в размере той доли 
заработка (дохода) умершего, которую они получали или 
имели право получать на свое содержание при его жизни. В 
состав доходов умершего наряду с заработком (доходом) 
включаются также получаемые им при жизни пенсия, 
пожизненное содержание и другие подобные выплаты. В счет 
возмещения вреда не засчитываются пенсии, назначенные 
лицам в связи со смертью кормильца, другие виды пенсий, 
назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также 
заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами.



• К примеру, у погибшего была жена и два 
ребенка до 14 лет (т.е. три лица, 
имеющих право на возмещение вреда по 
случаю потери кормильца), средний 
заработок составлял 24 000 руб. Таким 
образом размер возмещения каждому из 
них составит: 24 000 руб. : 4 = 6000 руб.



Установленный каждому из имеющих право на 
возмещение вреда в связи со смертью кормильца 

размер возмещения не подлежит дальнейшему 
перерасчету, кроме случаев:

• - рождения ребенка после смерти 
кормильца;

• - назначения или прекращения выплаты 
возмещения лицам, занятым уходом за 
детьми, внуками, братьями и сестрами 
умершего кормильца.
Законом или договором может быть 
увеличен размер возмещения.



Размера возмещения вреда в силу ст.ст. 1090, 
1091 ГК РФ в последующем может быть 

изменен в связи с:

• изменение трудоспособности 
потерпевшего или причинителя вреда;

• повышением стоимости жизни. 



Размер возмещения вреда 

• Возмещение вреда, вызванного уменьшением 
трудоспособности или смертью потерпевшего, 
производится ежемесячными платежами. При наличии 
уважительных причин суд с учетом возможностей 
причинителя вреда может по требованию гражданина, 
имеющего право на возмещение вреда, присудить ему 
причитающиеся платежи единовременно, но не более 
чем за три года.



Обязательства из причинения вреда 
недостатками товаров, работ или услуг 

• Подлежит возмещению вред, 
причиненный жизни, здоровью или 
имуществу гражданина либо имуществу 
юридического лица вследствие:

• конструктивных, рецептурных или иных 
недостатков товара, работы или услуги;

• недостоверной или недостаточной 
информации о товаре (работе, услуге).



К ответственности за причиненный вред 
могут быть привлечены: 

• продавец или изготовитель товара (по 
выбору потерпевшего); 

• лицо, выполнившее работу или оказавшее 
услугу (исполнитель). 



• Не учитывается вина причинителя вреда 
и наличие договорных отношениях с 
потерпевшим (ст.1095 ГК РФ).



Сроки возмещения вреда, причиненного в 
результате недостатков товара, работы или 

услуги

• Вред, причиненный вследствие недостатков 
товара, работы или услуги, подлежит 
возмещению, если он возник в течение 
установленного срока годности или срока 
службы товара (работы, услуги), а если срок 
годности или срок службы не установлен, в 
течение десяти лет со дня производства товара 
(работы, услуги).



В соответствии со ст. 5, Закон РФ от 07.02.1992 
N 2300-1 "О защите прав потребителей": 

• 1) срок службы - период, в течение которого изготовитель 
(исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю 
возможность использования товара (работы) предназначенного 
для длительного использования по назначению и нести 
ответственность за существенные недостатки.  Изготовитель 
(исполнитель) обязан устанавливать срок службы товара 
(работы) длительного пользования, в том числе 
комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые 
по истечении определенного периода могут представлять 
опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред 
его имуществу или окружающей среде;



В соответствии со ст. 5, Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 
"О защите прав потребителей":

• 2) срок годности - период, по истечении которого 
товар (продукты питания, парфюмерно-косметические 
товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные 
подобные товары (работы)) считается непригодным 
для использования по назначению. Продажа товара 
(выполнение работы) по истечении установленного 
срока годности, а также товара (выполнение работы), 
на который должен быть установлен срок годности, но 
он не установлен, запрещается.



Независимо от времени причинения 
вред подлежит возмещению, если:

• - в нарушение требований закона срок годности или 
срок службы не установлен;

• - лицо, которому был продан товар, для которого была 
выполнена работа или которому была оказана услуга, 
не было предупреждено о необходимых действиях по 
истечении срока годности или срока службы и 
возможных последствиях при невыполнении 
указанных действий либо ему не была предоставлена 
полная и достоверная информация о товаре (работе, 
услуге).



Продавец или изготовитель товара, исполнитель 
работы или услуги освобождается от ответственности 
в случае, если докажет, что вред возник вследствие:

• непреодолимой силы;
• нарушения потребителем установленных правил 

пользования товаром, результатами работы, услуги 
или их хранения.



Спасибо за внимание!


