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В настоящее время все большую актуаль-

ность приобретают вопросы качественного 

оказания медицинской помощи, действен-

ной реализации и эффективной защиты прав 

пациента, включая право на возмещение 

морального вреда. Правовое регулирование 

компенсации морального вреда определяет-

ся Гражданским кодексом Российской Феде-

рации и рядом иных нормативных правовых 

актов. Автор, рассматривая вопросы право-

вого регулирования компенсации морально-

го вреда пациенту, обращает внимание на то, 

что несмотря на увеличение числа поданных 

в суды исков подобного рода, в России нет 

устоявшейся практики по данным делам. В 

статье на основе анализа действующего за-

конодательства, научных исследований и 

примеров судебной практики, в том числе по 

Новгородской области, определяются обсто-

ятельства, которые могут повлиять на размер 

компенсации морального вреда пациенту, 

выявляется сложный процессуальный харак-

тер подобных дел. Последнее вызвано тем, 

что в отечественном законодательстве отсут-

ствуют способы оценки и критерии размера 

морального вреда. В связи с этим автором 

обосновывается необходимость совершен-

ствования института компенсации морально-

го вреда пациенту, в частности, такими ме-

рами как расчет суммы морального вреда по 

определенной формуле и активное привле-

чение медицинских психологов при прове-

дении медицинских экспертиз. Опосредо-

ванным шагом на указанном пути представ-

ляется введение обязательного страхования 

профессиональной ответственности меди-

цинских работников, работающих по наибо-

лее рискованным, с точки зрения неблаго-

приятного результата, специальностям. При 

этом подчеркивается важность недопущения 
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Currently, the problem of high-quality medical 

care, effective implementation and effective 

protection of the patient's rights, including 

the right to compensation for moral harm, is 

becoming increasingly important. Legal regu-

lation of moral harm is determined by the Civil 

Code of the Russian Federation and a number 

of other normative legal acts. The author, con-

sidering the issues of legal regulation of com-

pensation for moral harm to a patient, draws 

attention to the fact that despite the increase 

in the number of similar claims filed in courts, 

there is no established practice in these cases 

in Russia. Based on the analysis of current leg-

islation, scientific research and examples of 

judicial practice, including in Novgorod region, 

the article identifies circumstances that may 

affect the amount of compensation for moral 

harm to the patient, reveals the complex pro-

cedural nature of such cases. The latter is due 

to the fact that in the domestic legislation 

there are no methods for assessing and crite-

ria for the amount of moral damage. In this 

regard, the author substantiates the need to 

improve the institution of compensation for 

moral harm to a patient, in particular, by such 

measures as calculating the amount of moral 

harm according to a certain formula and the 

active involvement of medical psychologists 

when conducting medical examinations. The 

author considers the introduction of compul-

sory professional liability insurance of medical 

workers working in the most risky, from the 

point of view of an unfavorable result, special-

ties as an indirect step along this path. At the 

same time, the author emphasizes the im-

portance of avoiding an imbalance in the legal 

relations of the parties in the field of 

healthcare. Taking into account the manifesta-

tions of patient extremism in a number of cas-
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дисбаланса в правоотношениях сторон в 

сфере здравоохранения. Медицинские ра-

ботники, учитывая проявления в ряде случа-

ев пациентского экстремизма, не должны 

оказаться в неравноценном положении по 

сравнению с пациентами, отстаивающими 

свои права.  

Ключевые слова: врачебная ошибка; ком-

пенсация морального вреда; медицинская 

помощь; моральный вред; нравственные и 

физические страдания; пациент; право паци-

ента. 

es, healthcare professionals should not find 

themselves in an unequal position compared 

to patients who assert their rights. 
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Необходимость качественного правового регулирования отношений в сфере 

оказания медицинской помощи является важной составляющей в достижении эф-

фективности сохранения и укрепления здоровья каждого человека. Законотворче-

ство в области здравоохранения происходит довольно активно и в настоящее время 

процесс оказания медицинской помощи регулируется вполне достаточным количе-

ством законов и подзаконных актов. Являющийся базовым в данной области, Феде-

ральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 № 323-ФЗ, одним из перечня прав пациента называет право на возмеще-

ние вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи (ст. 19) 

[Федеральный закон №323-ФЗ, 2011]. 

Следует отметить все более активное использование пациентами этого права, 

что свидетельствует о непосредственно их возросшей правовой грамотности и по-

вышении правовой культуры социума в целом. Впрочем, высказывается мнение, что 

в этом находит выражение пациентский экстремизм, относительно новое для рос-

сийской действительности явление, вызванное, на наш взгляд, приравниванием ме-

дицинской помощи к сфере услуг и, как следствие, ее коммерциализацией [Антонова, 

2019; 22-24]. В этой связи нельзя не согласиться с утверждением: врачевание − есть 

сфера служения, а не обслуживания, поэтому целесообразно воздерживаться от 

отождествления врачебной профессии с профессиями, характерными для сектора 

бытовых и иных услуг.  

Также пациенты все чаще обращаются в суд с исками о компенсации морально-

го вреда [Габай, Карапетян, 2017]. Под моральным вредом понимаются физические 

или нравственные страдания лица [Гражданский кодекс Российской Федерации, 

1994; ст. 151], что может, применительно к рассматриваемым правоотношениям, 

включать такие негативные ощущения как боль, невозможность вести прежний об-

раз жизни, чувство горечи в связи с утратой близкого человека, беспомощности, 

разочарования в медицине и др. Причем составляющая морального вреда в виде 

переживаний в эмоциональной сфере присуща только человеку. Необходимо под-

черкнуть, что моральный вред коренным образом отличается от имущественного 

вреда, являющегося наглядным и ощутимым, тем, что он физически неосязаем, не-

ощутим для посторонних лиц. Указанное отличие, в конечном счете, и создает сущест- 
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вующие проблемы при его компенсации. Возмещение имущественного вреда 

надлежащим образом, как правило, полностью снимает претензии заинтересованных 

сторон. При возникновении правоотношений по поводу компенсации морального 

вреда у сторон часто остаются вопросы и недопонимания. 

Согласно действующему гражданскому законодательству, компенсация мораль-

ного вреда производится при условии наличия следующих обстоятельств: 

− противоправное поведение ответчика;  

− вина причинителя вреда (за некоторым исключением);  

− факт причинения морального вреда;  

− причинно-следственная связь между противоправными действиями и при-

чиненным моральным вредом.  

Для удовлетворения иска судом истец должен доказать, что все вышеизложен-

ные моменты присутствовали в совокупности. Наличие или отсутствие вины ответчи-

ка по такой категории дел устанавливается путем анализа доказательств, главным из 

которых является медицинская экспертиза. Она, в том числе, должна учитывать и из-

менения в психической деятельности истца, их степень, динамику (стойкость, обра-

тимость) и продолжительность, причинную связь с вызвавшим их событием [Сафуа-

нов, 2016]. Это делает целесообразным более активное привлечение медицинских 

психологов к участию в экспертизах по делам подобного рода. Необходимо под-

черкнуть, что при проведении медицинской экспертизы возникает ряд моментов, за-

трудняющих своевременное и объективное разрешение дел. К их числу можно отне-

сти низкое качество, выражающееся в неполноте исследований, неоднозначности 

выводов (их можно трактовать как угодно); необъективность выводов вследствие от-

сутствия системы независимых экспертов. Компенсация морального вреда осу-

ществляется только в денежной форме, размер которой определяет суд. В соответ-

ствии со ст. 208 Гражданского кодекса Российской Федерации срока исковой давно-

сти по делам, связанным с требованиями компенсации морального вреда, вытекаю-

щим из нарушения таких нематериальных благ человека, как его жизнь и здоровье, 

не существует.  

На практике встречаются трудности в объективной оценке наличия и степени 

переносимых пациентом страданий. Одним из самых проблемных остается вопрос 

об определении размера компенсации морального вреда, т.к. в законодательстве от-

сутствуют критерии определения вышеупомянутого размера, нет единого метода для 

оценки физических и нравственных страданий пациента. Не устанавливается зако-

нодательством и величина минимального и максимального пределов его размера. 

Существует общеизвестная норма о том, что при определении размера компенсации 

морального вреда решение должно выноситься с учетом требований разумности и 

справедливости, глубины страданий потерпевшего лица, характера вины ответчика и 

прочих обстоятельств (ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации). Это 

приводит к тому, что величина компенсации морального вреда определяется, факти-

чески, «по свободному судейскому усмотрению» [Гарипова, 2017]. Как правило, суды 

снижают сумму заявленной истцом компенсации в несколько раз и зачастую размер 

компенсации, взыскиваемый судом, одинаков как в случаях наступления смерти, так 

и в случаях, повлекших причинение тяжкого или даже среднего вреда здоровью, хо-

тя степень тяжести перенесенных страданий, безусловно, различна [Гусева, Зубков, 

2018]. Во избежание такого диссонанса некоторые исследователи при определении 

размера компенсации морального вреда предлагают ввести в практику его расчет по 

определенной формуле. Такая методика должна основываться на экспертной оценке 
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физического и психического состояния истца, что позволило бы исключить субъек-

тивное суждение судей о характере и объеме причинения физических и нравствен-

ных страданий [Гусева, Зубков, 2018]. 

С другой стороны, некоторые пациенты сознательно придумывают несуществу-

ющие жалобы для того, чтобы получить документы, подтверждающие патологиче-

ские состояния, возникшие в ходе и результате лечения, преимущественно стомато-

логического. Однако все эти симптомы бесследно исчезают после окончания судеб-

ного процесса, и это никоим образом не сказывается на репутации пациента. В этой 

связи актуальным представляется изучить, как влияет «аггравация (преувеличение 

симптомов) со стороны истца (пациента) на частоту ошибок экспертов и качество су-

дебных решений» [Гветадзе, Андреева, Бутова, Губаева, 2018]. Кроме того, на совре-

менном этапе в условиях оказания высокотехнологичной медицинской помощи по-

следняя включает работу нескольких специалистов различных профилей, что позво-

ляет характеризовать ее как комплексную. Этим обуславливаются затруднения в 

оценке вклада каждого из медицинских работников в общий результат лечения и 

определении признаков ненадлежащих действий одного конкретного врача.  Доста-

точно сложно выявить, как взаимовлияют дефекты данной помощи на вероятность 

получения негативного конечного результата.  

В то время как для зарубежных судов считается нормой взыскание высоких 

сумм компенсации морального вреда, российские судьи далеко не всегда взыскива-

ют крупные суммы такой компенсации; при этом разброс их колеблется в пределах 

от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. При определении суммы 

компенсации морального вреда, суды стремятся и по максимуму удовлетворить тре-

бования истца, и одновременно не поставить ответчика в чрезмерно тяжелое иму-

щественное положение. Наибольшей в нашей стране стала компенсация в размере 

пятнадцати миллионов рублей, что является беспрецедентным для российского пра-

восудия. Они были взысканы в пользу пациентки с Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова в 

2014 г. Женщина, из-за неправильно выбранной врачами тактики проведения родов, 

получила тяжелые травмы, ее ребенок появился на свет с необратимым поврежде-

нием головного мозга и, прожив два года в бессознательном состоянии, умер из-за 

отека мозга [Панов, 2014]. При этом апелляционная жалоба ответчика осталась без 

удовлетворения, суд не уменьшил размер компенсации, несмотря на то, что ответчи-

ком являлась медицинская организация с государственной формой собственности. 

На примере этого и других решений прослеживается тенденция к увеличению раз-

мера компенсации морального вреда в российской практике по искам пострадавших 

пациентов и их родственников. Представляется, что данный факт является тревож-

ным сигналом для медицинских организаций всех форм собственности, который 

должен мотивировать должностных лиц (главных врачей) более серьезно подходить 

к вопросам безопасности медицинской деятельности. 

В суды Новгородской области также поступают иски о компенсации морального 

вреда пациенту (его родственникам), размеры компенсаций не превышают миллиона 

рублей. Так в 2016 г. суд удовлетворил гражданский иск семьи П. Архипова к Новго-

родской областной больнице. В результате ненадлежащего оказания медицинской 

помощи ребенок стал инвалидом, перенеся в 2012 г. в ходе экстренной операции 

стоматологического профиля клиническую смерть, что привело к тяжелому повре-

ждению мозга. Уголовная составляющая по этому резонансному делу, взятому на 

контроль Следственным комитетом Российской Федерации, закончилась осуждением 
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двоих врачей-реаниматологов к наказанию в виде ограничения свободы и их осво-

бождением от наказания в связи с истечением сроков давности. Гражданский иск, 

пройдя две инстанции, был удовлетворен, но сумма заявленной истцом компенсации 

была снижена с двух миллионов рублей до девятисот тысяч рублей, в которые вошла 

и сумма по возмещению морального вреда [Сетевое издание BНовгороде.ру, 2016]. 

Стоит отметить, что чаще всего иски о компенсации морального вреда подаются ист-

цами по поводу оказания реанимационной, гинекологической, хирургической (вклю-

чая сферу пластической хирургии), стоматологической помощи.  

Тaким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что в практической реализации права пациента на компенсацию морального вреда 

существует достаточное количество проблемных моментов, как в силу недостаточно 

детальной правовой регламентации института морального вреда и отсутствия сфор-

мировавшейся судебной практики, так и в силу специфики медицинской помощи. 

В контексте рассматриваемых вопросов становится очевидным, что абсолютно 

безошибочная рaбoтa в медицинской сфере невозможна, т.к. здесь существуют спе-

циальности, наиболее рискованные с точки зрения неблагоприятного исхода лече-

ния. Это, прежде всего, – хирурги, анестезиологи, акушеры-гинекологи, стоматологи. 

Поэтому важно соблюсти баланс интересов сторон данных правоотношений: паци-

ента (его родственников), пострадавших в результате действий (бездействий) меди-

цинского работника, и врача, который находится под прессингом потенциальной 

юридической ответственности – имущественных санкций, а также уголовного нака-

зания, если в результате его профессиональной деятельности наступила смерть па-

циента или был причинен вред его здоровью. Это, в свою очередь, приводит к тому, 

что у врачей появляются невротические нарушения, депрессия, синдром эмоцио-

нального выгорания. Они начинают испытывать неуверенность, боязнь при оказании 

медицинской помощи, что, безусловно, отрицательным образом, сказывается на их 

профессиональной пригодности. Учитывая наметившуюся тенденцию к возрастанию 

сумм компенсации морального вреда пациентам, проблема нехватки средств для 

выплаты компенсации становится крайне чувствительной даже для крупных меди-

цинских клиник и центров. В то же время действующим законодательством преду-

смотрено право медицинских организаций-работодателей применять обратное (ре-

грессное) требование по возмещенному ими вреду, установленному судом, к своим 

работникам, вина которых установлена. Очевидно, что подавляющее большинство 

медицинских работников в России не имеют возможности выплачивать достаточно 

большие суммы компенсаций.  

Одним из возможных способов решения обозначенной проблемы является 

страхование врачами профессиональных рисков, широко вошедшее в практику за-

рубежных врачей с 1970-х гг., и пока не получившее распространения в нашей 

странe. Страхование профессиональной ответственности становится острой необхо-

димостью в плане социально-правовой защиты медицинского персонала, но на сего-

дняшний день российские врачи могут делать это за свой счет, в добровольном по-

рядке. Оптимальным шагoм видится принятие закона, который бы установил обяза-

тельное страхование профессиональной ответственности всех медицинских работ-

ников (на первом этапе, возможно – определенных специалистов) и предусмотрел 

страхoвoе возмещение вреда, причиненного пациентам, по решению суда.  
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