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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

В ч. 1 ст. 152 Гражданского кодекса Республики Беларусь моральный 
вред определен как испытываемые гражданином физические и (или) 
нравственные страдания. Определения физических и нравственных 
страданий даны в постановлении Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 28 сентября 2000 г. № 7 «О практике применения судами за-
конодательства, регулирующего компенсацию морального вреда».  

Физические страдания – физическая боль, функциональное рас-
стройство организма, изменения в эмоционально-волевой сфере, иные 
отклонения от обычного состояния здоровья, которые являются по-
следствием действий (бездействия), посягающих на нематериальные 
блага или имущественные права гражданина. 

Нравственные страдания – ощущения страха, стыда, унижения, 
иные неблагоприятные для человека в психологическом аспекте пере-
живания, связанные с утратой близких, потерей работы, раскрытием 
врачебной тайны, невозможностью продолжать активную обществен-
ную жизнь, с ограничением или лишением каких-либо прав граждан. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от под-
лежащего возмещению имущественного вреда. Компенсация морально-
го вреда осуществляется в денежной форме, размер компенсации опре-
деляется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, исходя из фактических обстоя-
тельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных 
особенностей потерпевшего. При определении размера компенсации 
должны учитываться требования разумности и справедливости. 

Лица, причинившие моральный вред совместными действиями, от-
вечают перед потерпевшим солидарно. Однако по заявлению потер-
певшего и в его интересах суд вправе возложить на них ответствен-
ность в долях, соответствующих степени вины каждого из причините-
лей вреда. 

В Республике Беларусь институт компенсации морального вреда 
регулируется следующими нормативными правовыми актами и иными 
актами законодательства: 

1. Конституция Республики Беларусь предусматривает право граж-
дан на взыскание в судебном порядке как имущественного вреда, так и 
материальной компенсации морального вреда. 

2. Нормы ст. 152, 968–970 ГК. 
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3. Нормы иных нормативных правовых актов, к которым относятся 
Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. «О защите прав потре-
бителей», Закон Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. «О защите 
прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». 

Независимо от вины причинителя вреда компенсация морального 
вреда осуществляется в случаях, предусмотренных ст. 969 ГК: 

вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повы-
шенной опасности; 

вред причинен гражданину в результате незаконного осуждения, 
применения принудительных мер безопасности и лечения, привлече-
ния в качестве обвиняемого, задержания, содержания под стражей, до-
машнего ареста, применения подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении, временного отстранения от должности, помещения в психиат-
рическое (психоневрологическое) учреждение, незаконного наложения 
административного взыскания в виде административного ареста, испра-
вительных работ; 

вред причинен распространением сведений, не соответствующих 
действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репу-
тацию гражданина; 

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 
Из обзора судебной практики Верховного Суда Республики Беларусь 

по делам о компенсации морального вреда следует, что чаще всего заяв-
ляются требования о компенсации морального вреда, причиненного по-
вреждением здоровья, потерпевшим от автотранспортных преступлений 
(29,1 %), от хулиганства (12 %), в связи с причинением тяжких и менее 
тяжких телесных повреждений (16,4 %). Рассмотрим пример из судеб-
ной практики: 

Из-за халатности врача гражданин стал инвалидом II группы. Он 
перенес тяжелое течение клещевого энцефалита. С жалобами на вы-
сокую температуру, слабость, рвоту обратился к доктору. Врач про-
вел диагностику не в полном объеме, необходимые препараты не выпи-
сал. Пострадавший обратился с иском в суд, который принял решение о 
компенсации морального вреда в размере 5 млн неденоминированных 
рублей. 

Другой пример из зарубежной судебной практики: 
Женщина подала иск в суд в отношении производителя микровол-

новых печей после того, как помыла свою кошку и решила высушить ее 
в СВЧ-печи. Животное погибло. Гражданка обвинила производителя в 
том, что он не указал в инструкции, что кошек в микроволновой печи 
сушить нельзя, и потребовала компенсацию морального вреда в разме-
ре 1 млн долл. США. Требование было удовлетворено. 

Суды, принимая решение о размере компенсации морального вреда, 
руководствуются требованиями разумности и справедливости. Однако 
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следует учитывать тот факт, что судьи также могут ошибаться. На наш 
взгляд, необходимо, чтобы судьи при вынесении решения опирались 
на результаты обобщения и анализа судебной практики по аналогич-
ным спорам. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕСОБЛЮДЕНИЕМ  

РЕЖИМА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 
Важным в определении оснований и условий ответственности за 

противоправные деяния, которые связаны с нарушением режима ком-
мерческой тайны, является определение того, какие сведения имеют 
правовой статус коммерческой тайны. 

Так, Законом Республики Беларусь № 16-З «О коммерческой тайне» 
определено, что коммерческая тайна – это сведения любого характера 
(технического, производственного, организационного, коммерческого, 
финансового и иного), в том числе секреты производства (ноу-хау), со-
ответствующие требованиям Закона № 16-З, в отношении которых ус-
тановлен режим коммерческой тайны (абз. 4 ст. 1). 

Гражданско-правовая ответственность за правонарушения, связан-
ные с несоблюдением режима коммерческой тайны, наступает как в 
случае наличия гражданско-правовых отношений между владельцем 
коммерческой тайны и иными лицами, оформленных соответствую-
щими соглашениями (договорами), так и при отсутствии этих согла-
шений (договоров). 

Гражданско-правовая ответственность выражается в предусмотрен-
ных законом мерах воздействия на правонарушителя, содержанием ко-
торых являются неблагоприятные для него имущественные и иные по-
следствия, а именно: возмещение убытков, причиненных владельцу 
коммерческой тайны, понуждение к соблюдению режима коммерче-
ской тайны, прекращение извлечения доходов от незаконного пользо-
вания чужой коммерческой тайной. 

В силу ст. 18 Закона № 16-З основанием гражданско-правовой от-
ветственности являются: 

– совершение нарушающих режим коммерческой тайны действий 
(бездействия), повлекших незаконное ознакомление со сведениями, со-
ставляющими коммерческую тайну; 

– незаконное использование этих сведений; 
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– разглашение коммерческой тайны. 
Гражданско-правовая ответственность за правонарушения, связан-

ные с несоблюдением режима коммерческой тайны, различается в за-
висимости от того, имело ли лицо, совершившее эти нарушения, доступ 
к ней, и если да, то на каких основаниях, обязано ли было лицо соблю-
дать правила обращения с коммерческой тайной в силу ограничений, ус-
тановленных законом или обязательств, принятых лицом в рамках граж-
данско-правовых отношений. 

Статья 16 Закона № 16-З содержит перечень обязанностей работни-
ков по соблюдению конфиденциальности сведений, составляющих 
коммерческую тайну. Так, п. 5 ст. 16 Закона определяет обязанность 
работников «передать нанимателю при прекращении трудового дого-
вора (контракта) находящиеся у них носители коммерческой тайны».  

Если провести сравнительный анализ со ст. 11 Федерального закона 
Российской Федерации № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», которая по-
священа вопросу охраны конфиденциальности информации в рамках 
трудовых отношений, то п. 5 ст. 11 Федерального закона определяет 
обязанность работника передать работодателю при прекращении или 
расторжении трудового договора имеющиеся в пользовании работника 
материальные носители информации, содержащие информацию, со-
ставляющую коммерческую тайну, либо уничтожить такую информа-
цию, или удалить ее с этих материальных носителей под контролем ра-
ботодателя.  

Таким образом, в целях обеспечения конфиденциальности инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну, было бы целесообразно 
дополнить п. 5 ст. 16 Закона № 16-З и изложить его в следующей ре-
дакции: «При прекращении трудового договора (контракта) работники 
обязаны передать нанимателю находящиеся у них носители коммерче-
ской тайны либо уничтожить такую информацию, или удалить ее с 
этих носителей под контролем работодателя». Данная мера позволит 
надлежащим образом обеспечить конфиденциальность сведений, со-
ставляющих коммерческую тайну, ввиду того, что уничтожив подоб-
ного рода сведения под контролем их владельца, лицо не сможет, на-
пример, сделать копии этих данных. 

Закон Республики Беларусь № 455-З «Об информации, информати-
зации и защите информации» в ст. 29 закрепляет технические меры по 
защите конфиденциальной информации, к числу которых относит ме-
ры по использованию средств технической и криптографической защи-
ты информации, а также меры по контролю защищенности информа-
ции. Криптографическая защита информации (данных) с помощью ко-
дов и шифров является одним из важнейших решений проблемы ее 




