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В повседневной жизни все мы постоянно выступаем в качестве потреби-

телей - приобретаем товары, пользуемся услугами. Однако так сложилось, что 

зачастую эти товары и услуги не отличаются надлежащим качеством. Кроме 

возмещения материального ущерба и убытков потребитель имеет право на 

компенсацию морального вреда. Это правило закреплено ст. 15 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. [2.] и ст. 151 Гражданского ко-

декса РФ [1.]. Пленум  Верховного Суда Российской Федерации в Постановле-

нии № 10 от 20 декабря 1994 г. [9.], указав, что под «моральным вредом» пони-

маются нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или 

в силу закона нематериальные блага или нарушающими его личные неимуще-

ственные права, либо нарушающими имущественные права гражданина.  

Нетрудно заметить, что в данном постановлении раскрывается содержа-

ние преимущественно одного из элементов морального вреда – «нравственных 

страданий». Явный приоритет, отдаваемый при расшифровке понятия «мораль-

ный вред» нравственным страданиям над физическими, можно пронаблюдать и 

во взглядах ряда ученых, занимающихся исследованиями в области компенса-

ции морального вреда. Так, например, по мнению Е.А. Михно, «моральный 

вред есть отрицательные последствия нарушения имущественных или неиму-

щественных благ, выразившиеся в душевных страданиях и переживаниях. 

Иными словами, основанием для денежной компенсации морального вреда яв-

ляется правонарушение, в результате которого лицо претерпело эмоциональ-

ный урон. Физические страдания как правовая категория в понятие морального 

вреда не могут быть включены. Они приобретают юридическую значимость 

для возложения гражданско-правовой ответственности за причинение мораль-

ного вреда лишь постольку, поскольку вызывают нравственные страдания» [7, 



C. 9-11.]. Аналогичной точки зрения придерживается и А.В Шичанин [10, 

C.17.]. 

Однако акцент на нравственные страдания может привести к неоднознач-

ному пониманию как самой категории «моральный вред», так и существа ин-

ститута компенсации морального вреда, поскольку такие страдания являются 

только одной из двух составляющих морального вреда. Согласно статье 151 ГК 

РФ термин «моральный вред» предполагает наличие факта претерпевания как 

нравственных, так и физических страданий. Таким образом, приведенную выше 

«позицию» вряд ли можно считать удачной в силу одностороннего отражения 

правовой природы морального вреда.  

Наряду с вышеизложенными, в  юридической литературе существуют и 

иные взгляды относительно юридического понятия «морального вреда». Так, 

М.Н. Малеина отмечает, что ««…..иногда понятия «неимущественный» и «мо-

ральный» считают тождественными и используют в качестве синонимов». Но, 

по мнению автора, это не совсем удачно, ибо «неимущественный вред выража-

ется в причинении нравственных переживаний (собственно моральный вред) и 

физических страданий. Моральный вред может заключаться в страхе, униже-

нии, беспомощности, стыде, в переживании иного дискомфортного состояния в 

связи с утратой родных, невозможностью продолжать активную общественную 

жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распростране-

нием сведений, не соответствующих действительности, временным ограниче-

нием или лишением каких-либо прав и др. Физический вред выражается в при-

чинении физической боли. Часто нарушение права сопровождается и мораль-

ным и физическим вредом». В связи с этим предлагается не противопоставлять 

их, а последовать примеру стран, где «..компенсируются оба вида неимуще-

ственного вреда»» [5, C. 27-29.].  

В своих последующих работах М.Н. Малеина отмечает, что термин «мо-

ральный вред» раскрывается в законе как физические или нравственные стра-

дания, а «поскольку «нравственный» и «моральный» выступают как синонимы, 

то более удачно было бы использовать в законодательстве термин «неимуще-



ственный вред». Кроме того, «неимущественный вред» может сочетать физиче-

ские и нравственные страдания. Поэтому правильно рассматривать неимуще-

ственный вред как физические и (или) нравственные переживания, а не как ис-

ключающую их альтернативу» [6, C. 103.]. 

В юридической литературе существует и другое предложение относи-

тельно введения нового термина, который обозначил бы то, что на данный мо-

мент понимается под моральным вредом. «Поскольку моральный вред находит 

выражение в негативных психических реакциях потерпевшего, правильнее бы-

ло бы использовать понятие "психический вред"» [11, C. 13.]. 

Соглашаясь с предложением о введении нового термина «психический 

вред», мы склонны считать, что он должен иметь другое содержание, нежели 

предложенное А.М. Эрделевским. 

Исходя из смысла ст. 151 ГК РФ, моральный вред определяется как «фи-

зические или нравственные страдания». Очевидно, что законодатель рассмат-

ривает слово «страдания» как приоритетное в определении морального вреда. 

На наш взгляд, это не совсем обоснованно. Термин «страдания» предопределя-

ет, что неправомерные действия причинителя вреда обязательно должны вы-

звать определенную психическую реакцию. Однако для того чтобы отреагиро-

вать на психогенное воздействие, человек должен прежде всего осознать смысл 

происходящего события, понять его возможные последствия [4, C. 118.]. Сле-

дует отметить, что сам процесс отражения субъектом объективного мира в спе-

циальной литературе трактуется как нормальное психическое состояние [3, C. 

265.].  Осознание приходящей извне информации об неправомерном умалении 

того или иного блага препятствует нормальному биологическому функциони-

рованию человека и вызывает у него психический дискомфорт. Таким образом, 

рассматриваемое выше состояние - это психическая реакция человека на со-

вершение в отношении его противоправного деяния.  

Неспособность потребителя овладеть процессом, адаптироваться к изме-

нившейся ситуации вызывает более глубокие последствия на психическом 

уровне, которые проявляются в виде неврозов и невротических реакций [4, C. 



127.]. А указанные последствия представляют собой расстройство психической 

деятельности, что само по себе и является психическим вредом, а возникшие в 

связи с этим страдания от углубления ощущений социальной и физической 

неполноценности являются лишь следствием причинения психического вреда. 

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» -   

моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготови-

телем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполно-

моченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребите-

ля, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит 

компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Обязанность доказы-

вать отсутствие вины лежит на причинителе морального вреда. Он может быть 

также освобожден от ответственности, если докажет, что моральный вред при-

чинен нарушением прав потребителя, вызванных действием непреодолимой 

силы [8.].  

Причиненный моральный вред компенсируется в денежной форме. Раз-

мер компенсации определяется судом и не зависит от размера возмещения 

имущественного вреда. При этом, согласно ст. 151 ГК РФ, принимается во 

внимание степень вины причинителя, иные обстоятельства, степень физических 

или нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 

потерпевшего. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

возмещения имущественного вреда. Требование о компенсации морального 

вреда может предъявляться как самостоятельно, так и вместе с другими имуще-

ственными требованиями. 

 

Список используемой литературы 

 

1. Гражданский кодекс РФ Часть первая. (в ред. от 05.05.2014, с изм. от 

23.06.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)// Собрание законодатель-

ства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61942;fld=134;dst=100877


2. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. (в ред. от 

05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №3. - Ст. 140. 

3. Краткий психологический словарь. - М., 1985. - С. 265. 

4. Лидеман Р.Р. За гранью психического здоровья. - М., 1992. - С. 127. 

5. Малеина М.Н. Компенсация за неимущественный вред // Вестник Вер-

ховного Суда СССР. - 1991. - № 5. - С. 27 – 29. 

6. Малеина М.Н. Нематериальные блага и перспективы их развития // За-

кон. 1995. -  № 10. - С. 103. 

7. Михно Е.А. Компенсация морального вреда во внедоговорных обяза-

тельствах: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. - СПб., 1998. - С. 9 - 11. 

8. Парций Я.Е. Комментарий к Закону РФ "О защите прав потребителей" 

(постатейный) // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2006. 

9. Шичанин А.В. Проблемы становления и перспективы развития инсти-

тута возмещения морального вреда: Автореф. дис…. канд. юрид. наук.  - М., 

1995. - С. 17. 

10. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. - М., 1996. - С. 13. 


