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Резюме
Разрешение растущего числа исковых требований к медицинским организациям со стороны пациентов и их родствен-

ников допустимо лишь в соответствии с четкими правовыми основаниями. Они подробно изложены в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 № 33 [1] и будут полезны сторонам медицинского спора для обоснования своей пра-
вовой позиции. 
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Abstract
The resolution of the growing number of claims against medical organizations by patients and their relatives is permissible only 

in accordance with clear legal grounds. They are detailed in the Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 
of November 15, 2022 No. 33 [1] and will be useful to the parties of a medical dispute to substantiate their legal position.
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Конституция Российской Федерации га-
рантирует каждому гражданину право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь не-
обходимого объема и надлежащего качества 
(статья 41). Для реализации этого конститу-
ционного права узаконено 146 норм поведе-
ния медицинского работника при осущест-
влении своей профессиональной деятельно-
сти [2]. Несмотря на позитивные изменения в 
системе оказания медицинских услуг, в рос-
сийском обществе сохраняется неудовлетво-
ренность качеством и организацией медицин-
ской помощи. Это приводит к продолжающе-
муся росту числа судебных исков о компенса-

ции морального вреда со стороны пациентов 
и их родственников. 

Под моральным вредом понимаются нрав-
ственные и физические страдания, причинен-
ные действиями (бездействием), посягающи-
ми на принадлежащие гражданину от рожде-
ния нематериальные блага, к которым относят 
жизнь и здоровье [3]. Компенсация морально-
го вреда в соответствии с гражданским зако-
нодательством РФ является одним из способов 
защиты гражданином его нарушенных прав 
(абзац 11 статьи 12 ГК РФ) [4]. По общему пра-
вилу, для наступления гражданско-правовой 
ответственности за причиненный вред, в том 
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числе моральный, необходимо наличие опре-
деленных условий или юридических фактов: 

1) противоправность действия (бездей-
ствия) медицинской организации (ее персона-
ла) при оказании пациенту медицинских услуг; 

2) причинение пациенту вреда; 
3) наличие причинно-следственной связи 

между противоправным деянием медицин-
ской организации (ее персонала) и возник-
шим вредом; 

4) вина медицинской организации (ее 
персонала). При этом гражданское законода-
тельство предусматривает презумпцию вины 
причинителя вреда: лицо, причинившее вред, 
освобождается от обязанности его возмеще-
ния, если докажет, что вред причинен не по 
его вине (это может быть и вышедшее из-под 
контроля заболевание). В случаях, предусмо-
тренных законом, компенсация морального 
вреда осуществляется независимо от вины 
медицинской организации как причинителя 
вреда (статьи 1079, 1095, 1100 ГК РФ). Речь 
идет об усеченном (неполном) составе граж-
данского правонарушения.

По общему мнению, дела о компенсации 
морального вреда в связи с некачественным 
оказанием медицинской помощи и наруше-
нием прав пациентов при ее оказании отно-
сятся к сложным и оценочным. Опираясь на 
Гражданский кодекс РФ, Пленум Верховного 
Суда РФ принял Постановление от 15.11.2022 
№ 33 «О практике применения судами норм о 
компенсации морального вреда» (далее – По-
становление № 33). В нем сформулированы 
более 68 правовых позиций, которые при-
званы помочь судьям в принятии мотивиро-
ванных решений по вопросам компенсации 
морального вреда, а медицинским организа-
циям – обосновать свою правовую позицию 
в спорах о качестве оказываемых услуг и со-
блюдении прав пациентов.

В разделе «Право на компенсацию мо-
рального вреда (общие положения)» разъяс-
нено, что под моральным вредом понимают-
ся нравственные или физические страдания. 

Они могут быть причинены действиями (без-
действием), посягающими на принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона 
нематериальные блага или нарушающими его 
личные неимущественные права. В Постанов-
лении № 33 дан их расширенный перечень. 
Это жизнь, здоровье, достоинство личности, 
неприкосновенность частной жизни, личная 
и семейная тайна, право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь и др. 

Чаще всего так называемые медицинские 
дела (судебные споры) возникают из-за пося-
гательства на такие нематериальные блага, 
как жизнь и здоровье. А нарушенными ока-
зываются законные права пациента, в том 
числе на медицинскую помощь в гарантиро-
ванном объеме и надлежащего качества, на 
врачебную тайну и информированное добро-
вольное согласие на медицинское вмешатель-
ство в соответствии с установленными пра-
вилами, на получение информации о состоя-
нии здоровья, результатах обследования, на-
личии заболевания и прогнозе его развития. 
Во всех перечисленных случаях предполага-

ется причинение пациенту морального вреда. 
Однако именно факт причинения вреда здо-
ровью пациента, в том числе при отсутствии 
возможности точного определения его степе-
ни тяжести, является достаточным основани-
ем для удовлетворения судебного иска о ком-
пенсации морального вреда (пункт 15 Поста-
новления № 33). 

Закономерен вопрос: что следует понимать 
под физическими и нравственными страда-
ниями? Согласно пункту 14 Постановления 
№ 33, под физическими страданиями следу-
ет понимать: 

1) физическую боль, связанную с причи-
нением увечья, иным повреждением здоровья; 

2) заболевание, в том числе перенесенное 
в результате нравственных страданий; 

3) ограничение возможности передвиже-
ния вследствие повреждения здоровья; 

4) неблагоприятные ощущения или болез-
ненные симптомы. 
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Под нравственными страданиями пони-
маются страдания, которые относятся к ду-
шевному неблагополучию (нарушению душев-
ного спокойствия) человека: 

1) чувства страха, унижения, беспомощ-
ности, стыда и разочарования; 

2) осознание своей неполноценности из-за 
наличия ограничений, обусловленных причи-
нением увечья; 

3) переживания в связи с утратой род-
ственников, потерей работы, невозможностью 
продолжать активную общественную жизнь, 
раскрытием семейной или врачебной тайны, 
временным ограничением или лишением каких-
либо прав и другие негативные эмоции. До-
казывать нравственные страдания всегда не-
просто, так как у них может и не быть внеш-
него проявления, и они не всегда отрицатель-
но сказываются на состоянии здоровья. Тем 
не менее Верховный Суд указал, что следует 
понимать под нравственными страданиями, 
и таким образом дал ориентиры судам – поте-
ря каких социальных связей как факт явля-
ется основанием для удовлетворения требова-
ний о компенсации морального вреда. Он так-
же уточнил, что отсутствие заболевания или 
иного повреждения здоровья, находящегося в 
причинно-следственной связи с физическими 
или нравственными страданиями потерпевше-
го (пациента-истца), не является основанием 
для отказа в иске о компенсации морального 
вреда (пункт 14 Постановления № 33). Для ме-
дицинской организации это означает, что не-
благоприятные последствия медицинского вме-
шательства не ограничиваются наличием или 
отсутствием вреда здоровью. 

Отдельно Верховный Суд закрепил нор-
му, согласно которой нарушение прав потре-
бителей является достаточным основанием 
удовлетворить иск пациента, и указал – при 
доказанности факта нарушения прав паци-
ента как потребителя медицинских услуг от-
каз в удовлетворении требования о компенса-
ции морального вреда не допускается (пункт 

16 Постановления № 33). Кроме того, он под-
черкнул, что медицинские организации, ме-
дицинские работники государственной, му-
ниципальной и частной систем здравоохране-
ния несут ответственность за нарушение прав 
граждан в сфере охраны здоровья (пункт 48 
Постановления № 33). Иными словами, неза-
висимо от формы собственности суд взыщет 
с медицинской организации компенсацию 
морального вреда, если ее работники нару-
шили права пациента как потребителя меди-
цинских услуг. Для такого решения достаточ-
но будет того, что выявленные дефекты ме-
дицинской помощи косвенно способствовали 
наступлению нежелательного результата, хотя 
и не были его первопричиной. Наиболее часто 
такими дефектами становятся несвоевремен-
ная постановка диагноза либо постановка не-
верного диагноза, нарушение техники прове-
дения медицинского вмешательства и правил 
ведения медицинской документации, ненадле-
жащее информирование о сути медицинско-
го вмешательства, состоянии здоровья паци-
ента и прогнозе заболевания.

Как видно из приведенных примеров, при 
определении размера компенсации морально-
го вреда суд учитывает, был ли причинен вред 
здоровью или нарушены права пациента (ист-
ца), не связанные с повреждением здоровья. 
Кроме того, если после взыскания судом ком-
пенсации морального вреда нарушение прав 
потребителя продолжается, пациент может по-
требовать компенсацию за период с момента 
вынесения решения до дня его исполнения. 

Кто и что должен доказывать в медицин-
ских спорах о компенсации морального вреда? 
Верховный Суд окончательно закрепил статус 
пациента как более слабой стороны – потре-
бителя медицинских услуг. Соответственно, в 
суде пациент (он же потерпевший-истец) до-
казывает: во-первых, сам факт причинения 
ему физических и (или) нравственных стра-
даний; во-вторых, что эти страдания он ис-
пытывает из-за действий (бездействия) ра-
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ботников медицинской организации, в кото-
рой он получал медицинскую помощь. Таким 
образом, пациент указывает на наличие кос-
венной причинно-следственной связи между 
действиями (бездействием) ответчика в лице 
медицинской организации и наступившим у 
него вредом. Пациент при этом не должен до-
казывать ни противоправность действий ме-
дицинской организации, ни его вину. Нали-
чие их презюмируется. Это означает, что вина 
медицинской организации в причинении мо-
рального вреда пациенту предполагается (пре-
зюмируется) до тех пор, пока не доказано ее 
отсутствие (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ, пункт 
12 Постановления № 33).

На медицинскую организацию, высту-
пающую в судебном процессе в качестве от-
ветчика (причинителя вреда), возлагается не 
только бремя доказывания отсутствия своей 
вины, но и бремя доказывания правомерно-
сти тех или иных действий (бездействия), ко-
торые повлекли возникновение у пациента 
морального вреда (пункт 48 Постановления 
№ 33). Она должна доказать наличие основа-
ний для освобождения от ответственности за 
ненадлежащее оказание медицинской помо-
щи – в частности, отсутствие вины в оказа-
нии медицинской помощи с дефектами. Если 
медицинская организация не докажет полное 
отсутствие вины и правомерность действий 
ее персонала при оказании пациенту меди-

цинских услуг, суд обяжет ее выплатить ист-
цу (пациенту) компенсацию. 

Претендовать на компенсацию морально-
го вреда могут не только пациенты, но и род-
ственники умершего в связи с их личными пе-
реживаниями, вызванными смертью близкого 
человека. Это возможно, например, когда член 
семьи перенес заболевание из-за нравственных 
страданий после утраты родственника; пере-
живал по поводу неверного диагноза или не-
дооценки тяжести состояния родственника; 
видел страдания близкого человека; осознал, 
что родственника могли спасти при надлежа-
щей медицинской помощи. Однако законода-
телем специально оговорено, что компенса-
ция морального вреда не может быть переда-
на третьим лицам. Это значит, что суд не удо-
влетворит требование о компенсации мораль-
ного вреда, предъявленное в защиту умершего.

Поскольку право на компенсацию мораль-
ного вреда неразрывно связано с личностью 
потерпевшего, оно не входит в состав наслед-
ственного имущества и не может переходить 
по наследству. Однако право на получение де-
нежной суммы, взысканной судом в счет ком-
пенсации морального вреда, переходит к на-
следникам в составе наследственной массы в 
случае, если потерпевшему была присуждена 
компенсация, но он умер, не успев ее получить.

Для подтверждения своей правовой пози-
ции медицинская организация может исполь-
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зовать любые средства доказательства в соот-
ветствии со статьей 55 Гражданского кодекса 
РФ. Это могут быть письменные и веществен-
ные доказательства, содержащиеся в меди-
цинской документации пациента; объяснения 
сторон и третьих лиц, показания свидетелей; 
выводы экспертов, которые привлекались на 
стадии досудебного расследования по жалобе 
пациента в надзорные и контролирующие ор-
ганы; результаты экспертизы качества меди-
цинской помощи, проведенной врачебной ко-
миссией в рамках внутреннего контроля; за-
ключение судебно-медицинской экспертизы, 
проведенной по решению суда, и рецензии на 
нее специалистов с указанием имеющихся де-
фектов (отсутствие ответов на поставленный 
вопрос, противоречивость выводов и их несо-
ответствие фактическим обстоятельствам дела 
и т.д.) для ходатайства медицинской органи-
зации о проведении повторной или дополни-
тельной судебно-медицинской экспертизы [5].

Суд при рассмотрении требования паци-
ента о компенсации морального вреда (вслед-
ствие некачественного оказания медицинской 
помощи) оценит, соответствовала ли организа-
ция лечебно-диагностического процесса уста-
новленным порядкам оказания медицинской 
помощи, стандартам медицинской помощи, 
клиническим рекомендациям (протоколам ле-
чения); повлияли ли выявленные нарушения 
на течение заболевания пациента (способство-
вали ухудшению состоянии здоровья, повлек-
ли неблагоприятный исход); была ли возмож-

ность при надлежащей квалификации врачей 
и правильной организации лечебного процес-
са оказать пациенту необходимую и своевре-
менную помощь, чтобы избежать неблагопри-
ятного исхода (пункт 48 Постановления № 33). 

Форма компенсации. По общему прави-
лу пациент, пострадавший от действий меди-
цинских работников, обычно получает ком-
пенсацию морального вреда в денежной фор-
ме (пункт 1 статьи 1099 и пункт 1 статьи 1101 
ГК РФ). Однако допустима и иная форма (пункт 
24 Постановления № 33). Например, медицин-
ская организация может предложить сертифи-
кат на медицинские услуги или физиотерапев-
тические процедуры для смягчения или устра-
нения последствий медицинского вмешатель-
ства. При этом, если предоставленная во вне-
судебном порядке компенсация в неденеж-
ной форме не позволяет полностью компенси-
ровать причиненные пациенту физические и 
нравственные страдания, суд может удовлет-
ворить иск в денежной форме в порядке граж-
данского производства. 

Подчеркнем еще раз: в судебном споре с 
пациентом медицинская организация как бо-
лее сильная сторона должна доказать, что ока-
зала ему качественную медицинскую помощь, 
а пациент не обязан доказывать нарушение 
своих прав. И даже при отсутствии вины (всё 
сделано в соответствии с медицинскими стан-
дартами) медицинская организация должна 
доказать, что сделала всё возможное, чтобы 
избежать фатального исхода.
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Этот случай особенно интересен тем, что 
суд взыскал моральный вред в пользу женщи-
ны, которой при ведении беременности ока-
зали некачественные медицинские услуги, а 
позже – ее же иск о компенсации морального 
вреда, причиненного ее ребенку.

Таким образом, при рассмотрении ме-
дицинских дел работает закрепленная пре-
зумпция вины причинителя вреда, и не игра-
ет роли форма вины (умысел или неосторож-
ность). Суд оценивает организацию оказания 
медицинской помощи на предмет, всё ли воз-
можное сделали медицинские работники для 
того, чтобы предотвратить причинение вре-
да здоровью, насколько диагностическое об-
следование было квалифицированным, а ме-
дицинское вмешательство своевременным и 
правильным.

Особую категорию медицинских дел (спо-
ров) составляют иски о возмещении мораль-
ного вреда, нанесенного лекарственным не-
обеспечением. Под таким необеспечением 
пациенты и их законные представители по-
нимают невыписку рецептов на важнейшие 
лекарственные средства, от которых зави-
сит качество жизни, непроведение заседа-
ния врачебной комиссии, когда это необхо-
димо, непроведение закупки в сроки, кото-
рые оказались достаточными для возникно-
вения морального вреда. Всё это влечет за 
собой иски пациентов о возмещении мате-
риального и морального вреда в виде воз-
мещения расходов на приобретение лекар-
ственных средств, а также на компенсацию 
морального вреда – нравственных и физиче-
ских страданий, которые пациенты испыты-
вают из-за необеспечения их лекарственны-
ми средствами. Кроме того, в судах всё чаще 
стали рассматриваться иски от общества за-
щиты прав потребителей – не только по во-
просам лекарственного необеспечения, но 

и по фактам нарушения прав потребителей 
(пациентов) на информацию о медицинских 
услугах. Эта информация фиксируется в ин-
формированном добровольном согласии на 
медицинское вмешательство, получение ко-
торого в соответствии со статьей 20 Закона 
РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ должно соответ-
ствовать правилам 3Д: добровольность согла-
сия, достаточность информации и ее доступ-
ность для понимания, чтобы пациент (его за-
конный представитель) мог принять осознан-
ное решение в отношении медицинского вме-
шательства. Соответственно, если после ме-
дицинского вмешательства наступили ослож-
нения, о которых пациента заранее не про-
информировали, медицинская организация 
должна компенсировать моральный вред. Та-
кую норму применил Хабаровский краевой 
суд в деле № 33-7165/2019 по иску общества 
защиты прав потребителей к частной меди-
цинской организации. Там девочке прове-
ли операцию на глазах, после чего остались 
шрамы. Мать утверждала, что об этом ее ни-
кто не предупредил. Апелляционная инстан-
ция пришла к заключению, что текст подпи-
санного перед операцией информированного 
добровольного согласия «не дает сделать од-
нозначный вывод о том, что ответчик в до-
ступной форме предоставил всю информа-
цию о целях, методах медпомощи, связан-
ных рисках, осложнениях и последствиях». По 
такому обоснованию было принято судебное 
решение – взыскать с частной медицинской 
организации 100 000 рублей компенсации 
морального вреда и 50 000 рублей штрафа.

Бесспорно, одной из ключевых проблем 
в спорах о качестве оказанных медицинских 
услуг и правах при ее получении является раз-
мер компенсации. В Постановлении № 33 да-
ются важные разъяснения относительно сум-
мы компенсации и ее цели (пункт 30).

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
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Как видно из пункта 30, вопрос о разум-
ности и справедливости присуждаемой сум-
мы компенсации морального вреда должен ре-
шаться с учетом всех обстоятельств дела и не 
нарушать законные интересы сторон спора. В 
этом смысле разъяснения Пленума Верховно-
го Суда помогают как потерпевшему пациен-
ту, поскольку теперь судам необходимо соот-
носить размер компенсации с обычным уров-
нем доходов граждан, так и медицинским ор-
ганизациям – причинителям вреда, посколь-
ку суд вправе снизить размер компенсации с 
учетом их тяжелого финансового положения. 
При этом исключается присуждение чрезвы-
чайно малой, незначительной денежной сум-
мы, если только такая сумма не была им ука-
зана в исковом заявлении.

В Постановлении № 33 особое внимание 
уделено рассмотрению споров о компенса-
ции морального вреда, причиненного граж-
данину в результате незаконного осуждения, 
незаконного привлечения к уголовной ответ-
ственности, незаконного применения в каче-
стве меры пресечения заключения под стражу 
или подписки о невыезде, незаконного привле-

чения к административной ответственности. 
Указано, что на основании части 1 статьи 151 
ГК РФ суд вправе удовлетворить требование о 
компенсации морального вреда, причиненно-
го указанными действиями, если они наруша-
ют личные неимущественные права граждани-
на либо посягают на принадлежащие ему не-
материальные блага. Подчеркнуто, что такой 
моральный вред подлежит компенсации неза-
висимо от вины должностных лиц органов до-
знания, предварительного следствия, прокура-
туры или суда (пункт 38 Постановления № 33). 

Таким образом, правовой институт ком-
пенсации вреда здоровью дополнен Поста-
новлением Пленума Верховного Суда РФ от 
15.11.2022 № 33. В нем обобщена судебная 
практика, даны необходимые разъяснения 
правил выплат компенсаций морального вре-
да и зафиксировано ключевое положение, со-
гласно которому именно медицинские орга-
низации несут ответственность за нарушение 
прав граждан в сфере охраны здоровья и обя-
заны компенсировать пациентам моральный 
вред, причиненный некачественным оказа-
нием медицинской помощи.
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