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Introduction: to date, cases of harm to the health of minors are quite common. As a result of the unlawful
impact on the health of children, the latter experience physical pain and psychological suffering. To restore violated
rights in such cases, the civil legislation provides for the institution of compensation for moral damage, but its
imperfections are manifested in the practical implementation of the norms. In this regard, the authors set a goal: to
analyze and systematize the positions of civil scientists and the materials of judicial practice to identify the most
common problems that arise when considering cases of this category, in particular, when determining the amount
of compensation for moral damage. Results: the specifics of the circumstances causing the appeal to the judicial
authorities for recovery from the guilty persons who have caused harm to the health of minors, the compensation
for moral harm, the lack of the detailed regulation of the mechanism for determining the amount of moral compensation
and, as a consequence, the subjective approach of the courts in resolving this issue are studied. Conclusions:
based on the analysis of the legislation, the doctrine of civil law, the problems of collecting compensation for moral
damage from persons who have committed an infringement on the health of children are formulated. Based on the
results of the study, the authors have proposed the recommendations for improving the legislation.
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Введение: на сегодняшний день случаи причинения вреда здоровью несовершеннолетним достаточно
распространены. В результате неправомерного воздействия на здоровье детей последние испытывают физи-
ческую боль и психологические страдания. Для восстановления нарушенных прав в подобных случаях в
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гражданском законодательстве предусматривается институт компенсации морального вреда, однако при
практической реализации норм проявляются его несовершенства. В связи с этим авторами поставлена цель:
проанализировать и систематизировать позиции ученых-цивилистов и материалы судебной практики для
выявления наиболее распространенных проблем, возникающих при рассмотрении дел данной категории, в
частности при определении размера суммы компенсации морального вреда. Результаты: изучена специ-
фика обстоятельств, обусловливающих обращение в судебные органы для взыскания с виновных лиц, причи-
нивших вред здоровью несовершеннолетних, компенсацию морального вреда, выявлено отсутствие деталь-
ной регламентации механизма определения суммы моральной компенсации и, как следствие, субъективный
подход судов при разрешении данного вопроса. Выводы: на основе анализа законодательства, доктрины
гражданского права сформулированы проблемы взыскания компенсации морального вреда с лиц, осуще-
ствивших посягательство на здоровье детей. По итогам проведенного исследования, авторами предложены
рекомендации по совершенствованию законодательства.

Ключевые слова: личное нематериальное благо, вред здоровью, несовершеннолетние, гражданско-
правовая защита, моральный вред, компенсация морального вреда.
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Введение

Современным гражданским законода-
тельством в качестве одного из нематериаль-
ных благ рассматривается здоровье, что зак-
репляется в п. 1 ст. 150 Гражданского кодек-
са Российской Федерации [2]. Как совершен-
но справедливо отмечено в научной литера-
туре, «из всех дел о компенсации морального
вреда именно споры, связанные с причинени-
ем вреда жизни и здоровью наиболее важны
как для потерпевших, так и для общества в
целом» [3, с. 819]. Более того, детального рас-
смотрения заслуживает проблема компенса-
ции морального вреда, причиненного несовер-
шеннолетним в результате негативного воз-
действия на их здоровье. Во-первых, дети яв-
ляются одной из наиболее незащищенных ка-
тегорий населения в силу возраста и уровня
психофизиологического развития. Во-вторых,
причиняемый здоровью несовершеннолетних
вред не только приносит им физическую боль
и негативно сказывается на их дальнейшем
развитии, но и становится причиной нравствен-
ных страданий и формирования негативных
психологических последствий. По этой причи-
не у детей возникают трудности при дальней-
шей социализации и формировании личности.
Анализ судебной практики свидетельствует о
том, что законные представители несовершен-
нолетних достаточно часто обращаются для
восстановления морального вреда, причинен-
ного детям в результате причинения того или

иного ущерба их физическому благополучию.
Однако, несмотря на распространенность по-
добных случаев, данная тема является недо-
статочно освещенной в доктрине, что обус-
ловливает актуальность исследования назван-
ной проблемы.

Проблемы определения вреда здоровью

Прежде всего необходимо определить,
что подразумевает под собой понятие «вред
здоровью». В законодательстве дефиниция
данной категории не закреплена, поэтому об-
ратимся к Правилам определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью чело-
века [6]. Согласно п. 2 названного акта, под
вредом, причиненным здоровью человека,
понимается нарушение анатомической цело-
стности и физиологической функции органов
и тканей человека в результате воздействия
физических, химических, биологических и пси-
хических факторов внешней среды. Таким
образом, под вредом здоровью необходимо
понимать нарушение нормального функциони-
рования организма человека или его органов,
вызванное различными факторами, а также
анатомическое повреждение тканей или орга-
нов. Однако на практике при определении на-
личия вреда здоровью могут возникать про-
тиворечивые ситуации, что создает препят-
ствие для полноценной компенсации мораль-
ного вреда, причиненного ребенку в результа-
те телесных повреждений.
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Примером этого является дело, рассмот-
ренное Октябрьским районным судом При-
морского края [8]. Истица обратилась с ис-
ком о компенсации морального вреда, причи-
ненного малолетней. Как следует из поясне-
ний истицы, ответчики избивали ее дочь но-
гами по лицу, спине и туловищу и тащили по
асфальту. В результате неправомерных дей-
ствий ответчиков несовершеннолетняя испы-
тала сильную физическую боль и моральные
переживания. Справкой из медицинского уч-
реждения зафиксирован факт наличия теле-
сных повреждений, однако они не были ква-
лифицированы как вред здоровью, несмотря
на кровотечение и иные повреждения. В ре-
зультате рассмотрения дела, суд признал вину
ответчиков в причинении несовершеннолетней
физических и нравственных страданий, одна-
ко снизил размер требуемой моральной ком-
пенсации с 60 000 до 5 000 рублей.

Приведенное судебное решение указыва-
ет на необходимость закрепления в законода-
тельстве определения понятия «вред здоро-
вью», так как несмотря на существующее в
подзаконном акте разъяснение, нарушение це-
лостности тканей и иные телесные поврежде-
ния не всегда признаются вредом здоровью,
что влияет на квалификацию судом деяния и
определения размера назначаемой моральной
компенсации. Существующие разночтения не-
гативно сказываются на возможности восста-
новить нарушенные права несовершеннолетних.

Презумпция морального вреда
при нанесении ущерба здоровью

Одной из особенностей рассматриваемо-
го института является презумпция морально-
го вреда, причиненного нанесением вреда здо-
ровью. Так, Пленум Верховного суда Россий-
ской Федерации в п. 32 Постановления от
26.01.2010 № 1 «О применении судами граж-
данского законодательства, регулирующего
отношения по обязательствам вследствие
причинения вреда жизни или здоровью граж-
данина» пояснил, что «поскольку потерпевший
в связи с причинением вреда его здоровью во
всех случаях испытывает физические или
нравственные страдания, факт причинения ему
морального вреда предполагается» [5]. По-
добная точка зрения была сформулирована и

Европейским судом по правам человека: «Не-
которые формы морального ущерба, включая
эмоциональные страдания, по своей природе
не всегда могут быть доказаны чем-то конк-
ретным» [4, п. 105]. Таким образом, для ком-
пенсации морального вреда в результате при-
чинения физических страданий несовершен-
нолетнему устанавливать нужно лишь вину
ответчиков и взыскиваемую сумму, а не факт
переживания негативных эмоций.

Среди исследователей существует мнение
о необходимости закрепления презумпции мо-
рального вреда, нанесенного уроном здоровью,
на законодательном уровне. При этом в пред-
лагаемой позиции в отношении несовершенно-
летних эта презумпция будет действовать неза-
висимо от возраста и при выявлении ухудшения
здоровья в несовершеннолетнем возрасте в
дальнейшем [11, с. 196]. Данная позиция пред-
ставляется обоснованной, так как нередко от-
ветчики апеллируют к недоказанности мораль-
ного вреда в результате ущерба здоровью.
При наличии нормы, закрепляющей презумпцию
морального вреда в указанных случаях, у пра-
воприменителей будет основание признать до-
воды об отсутствии аргументации противоре-
чащими закону, а не интерпретационному акту.
Кроме того, такая норма обеспечит взыскание
денежной компенсации в пользу ребенка в лю-
бом случае при причинении вреда его здоровью.
Однако это не решит вопрос о чрезмерном сни-
жении судами запрашиваемой суммы мораль-
ной компенсации, что является не менее про-
блемным аспектом исследуемого института.
Рассмотрим его далее более подробно.

Специфика рассмотрения судами дел
о взыскании компенсации

морального вреда при посягательстве на
здоровье несовершеннолетних

и проблемы при определении ее размера

Как было отмечено в доктрине, «при оп-
ределении степени тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека, учитывается рас-
стройство здоровья в связи с полученной трав-
мой» [12, с. 305]. При этом не всегда суды
признают наличие причинно-следственной
связи между противоправными действиями
ответчиков и негативными изменениями в
физическом состоянии детей.
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Подтвердим это на примере Решения
Вологодского городского суда Вологодской
области [7]. Истец обратился в суд в защиту
интересов несовершеннолетнего, мотивируя
требования тем, что ответчица в ходе конф-
ликта брызнула в него из пульверизатора не-
известной жидкостью, которая попала ему в
глаза. Результатом этого стала не только фи-
зическая боль, испытанная несовершеннолет-
ним, но и развитие у него заболевания глаз и
снижение зрения, что истец подтвердил ме-
дицинскими документами. Суд не признал
доводы истца надлежащими, указав на недо-
казанность наличия причинно-следственной
связи между действиями ответчицы и нару-
шением здоровья глаз несовершеннолетнего.
Кроме этого, суд принял во внимание возраст
ребенка и отсутствие более тяжких послед-
ствий. На основании этих выводов, сумма за-
явленной компенсации в размере 100 000 руб-
лей была снижена до 15 000 рублей.

Приведенная ситуация свидетельствует о
необходимости более детальной законодатель-
ной регламентации вопроса компенсации мо-
рального вреда в результате причинения вреда
здоровью несовершеннолетнего. Ввиду ее от-
сутствия определение судом тяжести нанесен-
ного вреда здоровью и пережитых ребенком
негативных эмоций является сугубо субъектив-
ным и зависит от усмотрения судьи, что при-
водит к несоразмерно низким суммам мораль-
ной компенсации. Так, суды могут ссылаться
на отсутствие тяжких последствий и невысо-
кий уровень нравственных страданий.

Подобные умозаключения были выраже-
ны Тазовским районным судом Ямало-Ненец-
кого автономного округа при рассмотрении
дела по иску прокурора к администрации му-
ниципального образования о взыскании мо-
ральной компенсации в пользу несовершенно-
летнего [9]. Обращению в суд способствова-
ло то, что несовершеннолетнего укусила без-
надзорная собака, из-за чего у него на бедре
образовалась рана, которая причиняла физи-
ческую боль и дискомфорт. В результате укуса
и возникновения раны ребенку понадобился
курс экстренной антирабической иммуниза-
ции. По мнению прокурора, данный инцидент
произошел из-за ненадлежащего выполнения
администрацией обязанностей по контролю за
животными без владельцев и установлению

порядка их отлова. Принимая решение, суд
основывался на том, что компенсация мораль-
ного вреда взыскивается с целью смягчения
состояния потерпевшего и не должна стано-
виться источником дохода. Учитывая теле-
сные повреждения и физическую боль, пере-
несенную несовершеннолетним, а также ис-
пытанные им переживания, суд взыскал с от-
ветчика моральную компенсацию в размере
15 000 рублей.

С выраженной позицией суда нельзя од-
нозначно согласиться. В данной ситуации вред
здоровью ребенка не окажет существенного
негативного влияния на его дальнейшее фи-
зическое развитие и не является необрати-
мым. Несовершеннолетнему своевременно
была оказана медицинская помощь и распро-
странение возможной болезни было предотв-
ращено. Однако негативные последствия мо-
гут проявиться в будущем. Так, у ребенка
может сформироваться фобия, что является
признаком нанесения психологической трав-
мы. Таким образом, при определении разме-
ра компенсации морального вреда при нега-
тивном физическом воздействии представля-
ется необходимым учитывать не только фак-
тическое состояние ребенка, но и возможные
последствия сложившейся ситуации для него
в будущем с учетом возраста ребенка и сте-
пени перенесенных им негативных эмоций.
При этом доводы суда относительно приро-
ды и целей моральной компенсации представ-
ляются рациональными.

В приведенной ситуации телесные по-
вреждения и вред здоровью, причиненные ре-
бенку, были относительно незначительными,
на основании чего суд назначил невысокий
размер суммы моральной компенсации. Од-
нако законные представители детей обраща-
ются к ответчикам с требованием выплатить
моральную компенсацию и при более серьез-
ных последствиях для здоровья. При этом,
несмотря на существенный вред здоровью и
сильные негативные переживания детей, суды
редко удовлетворяют заявленные требования
в полной мере.

Подобное обстоятельство присутствова-
ло в деле, рассмотренном Шелаболихинским
районным судом Алтайского края [10]. Исти-
ца обратилась в суд с требованиями взыскать
с ответчика компенсацию морального вреда,
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причиненного ее сыну, в размере 30 000 руб-
лей. Как пояснил несовершеннолетний, когда
он шел по улице, из машины вышел неизвест-
ный ему ранее ответчик, который, будучи в
состоянии алкогольного опьянения, начал не-
цензурно выражаться в его адрес и нанес уда-
ры по уху, туловищу и ноге, на которой неза-
долго до произошедшего был сложный пере-
лом. На следующий день у сына истицы нача-
ли болеть голова и нога, лечение которой до
этого проходило при помощи специальной ме-
таллоконструкции. Кроме этого у него появи-
лись боли и припухлость в области уха. Из-за
возникших проблем со здоровьем ребенку было
назначено лечение длительностью 10 дней.
В результате произошедшего, у ребенка по-
явился страх по поводу повторного длительного
лечения ноги. Кроме того, он испытал сильные
переживания из-за того, что его избил неизве-
стный в состоянии опьянения. На этой почве у
него сформировались опасения, что подобная
ситуация может повториться с ним в будущем
и его может избить кто-то другой.

По итогам анализа материалов дела и
пояснений сторон, суд признал наличие в
действиях ответчика посягательства на лич-
ные неимущественные права сына истицы, в
результате которого он пережил физические
и психологические страдания. Однако заяв-
ленные требования были удовлетворены не
в полной мере – суд взыскал с ответчика
20 000 рублей, обосновывая это тем, что при
назначении суммы компенсации, необходи-
мо учитывать интересы не только истца, но
и ответчика, исходя из принципов разумно-
сти и справедливости.

В приведенной ситуации отображается
существующая в настоящее время тенденция
снижения требуемой суммы компенсации мо-
рального вреда, нанесенного ребенку в резуль-
тате причинения физической боли и вреда здо-
ровью. Это подтверждает необходимость со-
вершенствования механизма определения раз-
мера компенсации морального вреда, причи-
ненного детям.

Проанализированные материалы судеб-
ной практики свидетельствуют о несовершен-
стве некоторых аспектов института компен-
сации морального вреда, причиненного детям
в результате нанесения физических повреж-
дений. Во-первых, не всегда причинение фи-

зической боли и нарушение целостности тка-
ней организма признается причинением вреда
здоровью, что сказывается на значительном
снижении заявленной суммы компенсации
морального вреда, несмотря на физическую
боль и моральные переживания, перенесенные
ребенком. Во-вторых, размер моральной ком-
пенсации может снижаться из-за указания
судами на отсутствие тяжких последствий или
на низкий уровень эмоциональных пережива-
ний детей при том, что влияние одних и тех
же факторов на детей и взрослых может кар-
динально отличаться и в физическом, и в пси-
хологическом плане. В-третьих, ситуации, со-
пряженные с нанесением ребенку физической
боли и негативными последствиями для здо-
ровья, сказываются и на психологическом
здоровье ребенка. У несовершеннолетних
может сформироваться страх повторения ана-
логичных негативных ситуаций в будущем, что
затруднит их нормальную жизнедеятельность
и социализацию, не говоря о сложностях в
физическом развитии.

Выводы

Вред здоровью и вызванные им негатив-
ные эмоциональные переживания применимо
к детям и взрослым нельзя расценивать оди-
наково, так как дети находятся на стадии фи-
зического и психологического формирования,
в отличие от сформированных физически и
психически взрослых людей. Ввиду незначи-
тельного жизненного опыта, неумения абст-
рагироваться от негативных впечатлений и
невозможности защитить себя самостоятель-
но, влияние физической боли и негативных
переживаний скажется на ребенке сильнее,
чем на зрелом взрослом человеке.

Однако, несмотря на значимость данно-
го института, в настоящее время существуют
проблемы, выявляемые при его реализации.
Как обращали внимание исследователи, «каж-
дый отдельный судья обладает сугубо субъек-
тивным личным и правовым мышлением.
Этот факт напрямую влияет на отличные друг
от друга правовые оценки тяжести нравствен-
ных и физических страданий» [13, с.  197] и
«в настоящее время главным критерием при
определении размера компенсации за мораль-
ный вред по-прежнему является убеждение
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суда, а законность такого взыскания должна
быть подкреплена мотивированностью судеб-
ного решения» [1, с. 79]. Таким образом, ос-
новной проблемой в данном аспекте является
недостаточное законодательное регулирование
механизма определения размера морального
вреда. Для совершенствования рассматрива-
емого института представляется необходи-
мым введение следующих мер. Прежде все-
го существует необходимость законодатель-
ного закрепления определения категории «вред
здоровью», что исключит двойственность его
толкования при определении судами размера
моральной компенсации с учетом медицинс-
кой документации. Далее, предлагаемое в док-
трине ранее нормативно-правовое закрепление
презумпции морального вреда при нанесении
ущерба здоровью также рационально и обо-
сновано, так как это исключит возможность
апеллирования к недоказанности морального
вреда в подобных случаях. Наконец, необхо-
димой является разработка и законодательное
закрепление механизма определения судами
суммы взыскиваемой моральной компенсации
при причинении вреда здоровью детей. Дан-
ные меры позволят исключить субъективность
при оценке ситуации, в которой ребенку был
нанесен моральный вред, а также будут спо-
собствовать эффективности восстановления
нарушенных прав детей. Причинение мораль-
ного вреда детям в результате нанесения те-
лесных повреждений и физической боли име-
ет место в различных ситуациях, количество
и разнообразие которых не становится мень-
ше, что обусловливает дальнейшее исследо-
вание данной проблемы.
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