
Конституционные основы 
предпринимательской 

деятельности
Под конституционными основами предпринимательской деятельности понимаются 

основополагающие конституционные нормы, которые: формируют необходимые 
предпосылки для предпринимательской деятельности; предопределяют содержание, 
условия и порядок ее осуществления; обеспечивают право на предпринимательскую 
деятельность соответствующими гарантиями. 

Эти конституционные нормы: выражают определенные концепции правового 
регулирования; закрепляют конституционные принципы; определяют правовой статус 
предпринимателя, включающий его права, обязанности, ответственность, свободы и 
интересы, а также устанавливают их гарантии.

В структуру Конституции РФ входят также нормы, устанавливающие 
экономический публичный порядок: 

1) принципы государственного регулирования экономической деятельности; 
2) нормы о возможном ограничении основных экономических прав и свобод (ст. 55 и 56); 

3)   нормы о полномочиях федеральных органов государственной власти и органов 
власти субъектов РФ в сфере правового регулирования предпринимательства.
Конституционные принципы рыночной экономики можно классифицировать 

следующим образом.
1. Конституционные принципы, являющиеся проявлением общих принципов права: 
а) справедливости; 
б) пропорциональности и соразмерности при ограничении субъективных прав; 
в) юридической безопасности; 



г) добросовестности и недопустимости злоупотребления субъективными правами.
Общие конституционные принципы рыночной экономики: 
а) правового государства; 
б) демократии; 
в) разделения властей; 
г) равенства перед законом и судом; 
д) социальной рыночной экономики.
Специальные конституционные принципы рыночной экономики: 
а) общедозволительности; 
б) свободы экономической деятельности; 
в) единства экономического пространства; 
г) свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств; стабильности 

гражданского оборота; юридической безопасности предпринимателей; 
д) признания и защиты равным образом разных форм собственности; 
е) неприкосновенности частной собственности; 
ж) поддержки конкуренции.
На конституционный принцип свободы экономической деятельности опирается ряд 

норм гл. 2 Конституции РФ, закрепляющих права: 
1) выбирать род деятельности или профессию (т. е. род занятий) – свобода быть либо 

наймодателем-предпринимателем, либо наемным работником (ст. 37 Конституции 
РФ); 

2) свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (ст. 27); 
3) на объединение для совместной экономической деятельности (ч. 1 ст. 34); 
4) иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами, свобода владеть, пользоваться и



распоряжаться землей и другими природными ресурсами (ст. 34 и 35) и свобода рынка 
земли (ч. 2 ст. 36); 

5) на свободу договора (ч. 2 ст. 35); 
6) на защиту от недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 34); 
7) заниматься любой предпринимательской деятельностью в соответствии с 

принципом «разрешено все, что не запрещено законом» (ч. 1 ст. 34).
Конституционные нормы охраняют не только частные интересы, но и 

общественные (публичные). 



Правовые способы защиты прав и интересов субъектов 
коммерческой деятельности

Ввиду комплексного характера предпринимательского права, защита прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности осуществляется с 
помощью норм многих отраслей права: гражданского, административного, 
уголовного, трудового и других. Однако средства охраны отмеченных четырех отраслей 
права можно считать важнейшими. А ввиду того, что основной целью 
предпринимательской деятельности является получение прибыли (то есть какая-нибудь 
деятельность субъекта предпринимательской деятельности в конечном итоге сводится к 
сохранению и за возможности увеличения собственного материального достатка), именно 
гражданско-правовые средства защиты нарушенных прав и интересов 
предпринимателей можно считать базовыми. 

Понятие «защита  права» в точном юридическом смысле не следует смешивать с 
понятием «охрана права», которое обычно трактуется более широко, так как включает 
любые меры, направленные на обеспечение  интересов  управомоченного  субъекта .

Предметом  защиты  в сфере предпринимательской  деятельности  являются 
нарушенные или оспариваемые права и законные  интересы  лиц, осуществляющих 
подобную деятельность .

 Защита  прав предпринимателей и их охраняемых 
законом  интересов  осуществляется в предусмотренном законом порядке, т. е. посредством 
применения надлежащей формы и способов   защиты .

Под  способами   защиты  прав понимаются закрепленные законом материально-
правовые и процессуальные меры принудительного характера, посредством которых



производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых)прав и 
осуществляется воздействие на правонарушителя.

Существуют различные основания классификации.
В зависимости от содержания юридических действий  способы   защиты  можно 

разделить на материально-правовые и процессуальные.
Материально-правовые  способы   защиты  предпринимательских 

прав –  способы  действий по  защите  прав в соответствии с охранительными нормами 
материального права.

Материально-правовые  способы   защиты  прав различаются в зависимости от 
условий, характера, отраслевой принадлежности, вида защищаемых прав, субъектного 
состава и т. д. По целям материально-правовые  способы  подразделяются на пресекатель-
ные, восстановительные и штрафные.

Процессуальные  способы   защиты  – реализация компетенции юрисдикционных 
органов в виде издания актов, имеющих своей целью установление, признание или 
подтверждение прав и юридически значимых фактов, а также восстановление нарушенных 
законных  интересов   субъектов  правоотношений.

Процессуальные  способы   защиты  прав различаются в зависимости от целей, 
характера процессуальной  деятельности , разновидности властных актов и форм 
юрисдикционныхорганов.

Самостоятельным  способом   защиты  прав является 
самозащита.  Способы  самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не должны 
выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.

 Способ   защиты  права – категория материального права, а под 
формой  защиты  права следует понимать определенную 
законом  деятельность  компетентных органов по защите  права.



Наиболее удачной является классификация, согласно которой 
формы  защиты  делятся на судебные и внесудебные.

Под судебной формой  защиты  подразумевается  деятельность  уполномоченных 
государством органов по  защите  нарушенных или оспариваемых прав. Суть ее 
заключается в том, что лицо, права и законные  интересы  которого нарушены 
неправомерными действиями, обращается за защитой к государственным или иным 
компетентным органам, которые уполномочены принять необходимые меры для 
восстановления нарушенного права или пресечения правонарушения.

В рамках судебной  защиты  органами, обеспечивающими восстановление 
нарушенного или оспоренного права, являются:

– Конституционный Суд РФ;
– арбитражные суды;
– суды общей юрисдикции (от районного, городского суда до Верховного Суда РФ).
К формам внесудебной  защиты  прав и интересов предпринимателей следует 

отнести: нотариальную  защиту ; третейское разбирательство; досудебный 
(претензионный) порядок урегулирования споров.





Судебная форма защиты

Законодательством предусмотрены следующие судебные формы  защиты  прав 
предпринимателей:  защита  прав предпринимателей Конституционным Судом 
РФ;  защита  прав предпринимателей арбитражным судом;  защита  прав 
и  интересов  предпринимателей судом общей юрисдикции.
•  Защита  прав предпринимателей Конституционным Судом РФ. Судебным 

органом конституционного контроля, осуществляющим судебную власть, является 
Конституционный Суд РФ- Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 
1-ФКЗ (ред. от 28.12.2010) "О Конституционном Суде Российской Федерации" (с 
изм. и доп., вступающими в силу с 09.02.2011)
Конституционный Суд рассматривает дела:
1) по запросам ряда органов власти, включая Верховный Суд РФ и Высший 

Арбитражный Суд РФ, разрешает дела о соответствии Конституции РФ федеральных 
законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, а 
также законов и иных нормативных актов  субъектов  Российской Федерации;

2) рассматривает споры о соотношении компетенции между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти  субъектов  Российской 
Федерации;

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам 
судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 
конкретном деле;

4) по запросам ряда органов власти дает толкование Конституции РФ.
 



• Защита  прав предпринимателей арбитражным судом. Арбитражный суд является 
государственным органом, специально созданным для рассмотрения и разрешения 
экономических споров между предприятиями, учреждениями, организациями, 
являющимися юридическими лицами, и гражданами, осуществляющими 
предпринимательскую  деятельность  без образования юридического лица и 
имеющими статус предпринимателя- Федеральный конституционный закон от 
28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011) "Об арбитражных судах в Российской 
Федерации"
Арбитражный суд рассматривает экономические споры при условии, что они 

вытекают из следующих отношений:
1) между организациями – юридическими лицами и гражданами-предпринимателями;
2) между организациями – юридическими лицами и государственными или иными 

органами;
3) между гражданами-предпринимателями и государственными или иными органами.
 Защита  прав и  интересов  предпринимателей судом общей юрисдикции. Споры 

между гражданами-предпринимателями, а также между ними и юридическими лицами 
разрешаются арбитражным судом, за исключением споров, не связанных с 
предпринимательской  деятельностью .

В суде общей юрисдикции рассматриваются, в частности, связанные с 
предпринимательской  деятельностью :

– споры о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 
ордерным ценным бумагам;

– заявления граждан и организаций на неправомерные действия и решения органа 
государственного управления и должностного лица, считающих, что их права и свободы 
нарушены.



Суд общей юрисдикции рассматривает заявления лиц, считающих неправильными 
совершенные нотариальные действия или отказ в совершении нотариального действия.

Суду общей юрисдикции подведомственны также споры, в которых объединены 
несколько исковых требований, из которых одни подведомственны суду общей 
юрисдикции, другие – арбитражному суду, однако разделение этих требований 
невозможно.

В судах общей юрисдикции рассматриваются споры с участием иностранных 
организаций и организаций с иностранными инвестициями.



Альтернативные формы защиты прав участников коммерческой 
деятельности

Внесудебная защита прав и законных интересов предпринимателей может 
осуществляться в следующих формах: нотариальная защита, защита прав и интересов 
предпринимателей в третейских судах, в форме урегулирования споров в претензионном 
порядке.

Нотариальная защита. На нотариат возложено обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий от 
имени государства.

Нотариальная защита прав и охраняемых законом интересов предпринимателей может 
осуществляться:

1) посредством юридического подтверждения и закрепления гражданских прав в 
целях предупреждения их возможного нарушения в будущем;

2) посредством защиты уже нарушенного права (например, при выдаче 
исполнительной надписи, при предъявлении чека к платежу и удостоверении неоплаты 
чеков и т. д.). В отличие от суда, где в основном разрешаются споры о праве 
гражданском, предметом нотариальной деятельности являются бесспорные дела, что 
предопределило особый метод решения нотариусами отнесенных к их компетенции 
вопросов.

Удостоверяя сделки, свидетельствуя верность копий документов, обеспечивая 
принудительное исполнение бесспорного обязательства должника и совершая иные 
нотариальные действия, нотариусы не используют состязательную форму процесса и 
принцип публичности, а совершают нотариальные действия только единолично, 



устанавливают юридические факты, как правило, на основании письменных 
доказательств.

Нотариальная защита прав и охраняемых законом интересов предпринимателей может 
осуществляться:

1) посредством юридического подтверждения и закрепления гражданских прав в 
целях предупреждения их возможного нарушения в будущем (удостоверение бесспорных 
прав и фактов, свидетельствование документов и т. д.);

2) посредством защиты уже нарушенного права (например, при выдаче 
исполнительной надписи, при предъявлении чека к платежу и удостоверении неоплаты 
чеков и т. д.).

Защита прав предпринимателей в третейских судах. Законодательство 
предусматривает возможность рассмотрения споров не только арбитражным судом, но и в 
порядке третейского разбирательства, т. е. особыми судами, рассматривающими 
возникший между сторонами спор исключительно в силу добровольного согласия обеих 
сторон на передачу спора такому суду. Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ (ред. 
от 21.11.2011) "О третейских судах в Российской Федерации"

На разрешение третейского суда может передаваться спор, уже возникший между 
сторонами, или спор, который может возникнуть в будущем при исполнении обязательств. 
Причем соглашение о передаче спора третейскому суду может касаться всех или 
определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами. Исходя 
из этого следует различать третейские суды:

– создаваемые для рассмотрения конкретного спора;
– постоянно действующие третейские суды.



В первом случае третейские суды создаются самими сторонами и их деятельность 
прекращается рассмотрением только данного конкретного спора. Во втором случае речь 
идет о постоянно действующих третейских судах (институциональных третейских судах), 
которые могут создаваться при торговых палатах, биржах, ассоциациях и т. д. Основное 
преимущество институциональных судов состоит в том, что они являются организационно 
оформленными органами, позволяющими разрешить спорную ситуацию даже тогда, когда 
одна из сторон уклоняется от избрания третейского судьи.

Претензионный порядок разрешения предпринимательских споров:
Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для истца 

только в случаях, предусмотренных федеральным законом или договором. Если же он 
предусмотрен положениями, правилами и другими подзаконными актами, то его 
соблюдение не является обязательным для сторон. Кроме того, если претензионный 
порядок предусмотрен договором, последний должен содержать четкую запись об 
установлении такого порядка.

Если федеральным законом или договором для определенной категории споров 
установлен претензионный порядок их урегулирования, спор может быть передан на 
рассмотрение арбитражного суда лишь после соблюдения такого порядка.

Обязательный претензионный порядок урегулирования споров предусмотрен, к 
примеру, федеральными законами «О связи», «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации», «О почтовой связи» и др.



Понятие и значение в 
коммерческой деятельности 
внедоговорных обязательств

Обязательства могут возникать и в сфере, не связанной с договорами или 
односторонними сделками. Их обычно называют внедоговорными обязательствами. 
Таковыми считаются:

а) обязательство из причинения вреда гражданину или юридическому лицу; - Ст. 1064 
ГК.

б) обязательства из неосновательного обогащения. - Ст. 1102 ГК. 
В п. 1 ст. 1064 ГК выражена сущность обязательства вследствие причинения вреда, в 

силу которого должник (причинитель вреда) обязан возместить в полном объеме вред, 
причиненный личности или имуществу кредитора (потерпевшего), а кредитор вправе 
требовать возмещения понесенного им вреда.

Возмещение причиненного вреда следует отнести к разновидности такого 
предусмотренного ст. 12 ГК общего способа защиты гражданских прав, как 
восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Обязательства из причинения вреда опосредуют отношения, не свойственные 
имущественному обороту в его обычном, желательном течении. Правоустанавливающим 
юридическим фактом для такого правоотношения является нарушение субъективного 
права, а сами правоотношения призваны устранить последствия этого нарушения. 
Возникают такие обязательства, как результат факта причинения вреда. Правовое 
регулирование в этой области находится не в сфере свободного усмотрения его участников, 
а основывается на императивных нормах закона.



Конечно же, участники обязательства, возникшего вследствие причинения вреда, 
вполне могут быть связаны между собой каким-либо гражданско-правовым договором. 
Однако по правилам гл. 59 ГК вред возмещается в случаях, если он причинен правам, 
носящим абсолютный характер, - имущественным (например, право собственности) либо 
личным неимущественным (право на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, 
охрану чести, достоинства и деловой репутации и др.).

В частности, внедоговорная ответственность по правилам гл. 59 ГК наступает 
при возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина вследствие 
недостатков подаренной вещи (ст. 580), по договору перевозки (ст. 800), при 
исполнении договорных обязательств (ст. 1084), вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг (ст. 1095).

Обязательства из причинения вреда в юридической литературе именуют также 
деликтными обязательствами (от лат. delictum - правонарушение), а ответственность, 
возникающую вследствие причинения вреда, - деликтной ответственностью. 

Основание и условия возникновения обязательств
из причинения вреда

1. Вред. Общим и обязательным основанием возникновения любого обязательства из 
причинения вреда является факт причинения вреда имуществу гражданина или 
юридического лица либо неимущественным благам гражданина.
Вред представляет собой неблагоприятные последствия, возникающие в 

имущественной или неимущественной сфере потерпевшего. Вред может быть выражен в 
утрате, уничтожении или повреждении имущества, неполучении прибыли, дохода, 
нарушении (ограничении) личных неимущественных прав, умалении нематериальных 
благ, в том числе вследствие перенесенных нравственных или физических страданий.



Вред может быть причинен имуществу (имущественный вред) или личности. В 
случае причинения вреда личности, в том числе таким нематериальным благам, как жизнь 
и здоровье, возмещению подлежит имущественный вред в виде расходов на 
восстановление здоровья и имущественной сферы потерпевшего, сократившейся в 
результате утраты здоровья. 

2. Противоправность поведения причинителя вреда. Противоправное поведение 
одновременно нарушает и правовую норму (общее или специальное предписание либо 
запрет), и субъективное право, охраняемое этой нормой.

Противоправность в деликтных обязательствах означает любое нарушение чужого 
субъективного абсолютного права, влекущее причинение вреда, если иное не 
предусмотрено в законе. Презумпция противоправности поведения причинителя вреда 
основывается на принципе генерального деликта, согласно которому всякое причинение 
вреда другому является противоправным, если законом не предусмотрено иное (к примеру, 
лицо было управомочено причинить вред).

Противоправное поведение может проявляться в двух формах - действия или 
бездействия. Например, бездействие родителей по воспитанию ребенка может повлечь их 
ответственность за вред, причиненный ребенком (ст. 1073 ГК).

Причинение вреда правомерными действиями ответственности не влечет. Такой 
вред подлежит возмещению лишь в предусмотренных законом случаях. Примером служит 
причинение вреда при исполнении служебных обязанностей (например, если спасателю 
пришлось взломать дверь квартиры, в которой находится пострадавший).

3. Причинная связь между поведением причинителя и вредом. Причинная связь 
между противоправным действием (бездействием) причинителя и наступившим вредом 
существует, если: а) первое предшествует второму во времени; б) первое порождает 
второе.



4. Вина причинителя вреда. По общему правилу вред подлежит возмещению при 
наличии вины причинителя (п. 2 ст. 1064 ГК). Понятия вины ГК не содержит. Но ст. 401 ГК 
приводит понятие невиновности, которое в данном случае звучит так: лицо признается 
невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, которая от него 
требовалась с учетом характера обстановки, оно приняло все меры для предотвращения 
вреда.



 Ответственность за вред, 
причиненный вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо 

имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных 
недостатков товара (работы, услуги), а также вследствие недостоверной или 
недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению 
продавцом или изготовителем товара (лицом, выполнившим работу, оказавшим 
услугу) независимо от его вины и от того, состоял ли потерпевший с ним в 
договорных отношениях (абз. 1 ст. 1095 ГК).

Основание возникновения обязательства - факт причинения вреда в результате 
нарушения абсолютных прав потерпевшего. К примеру, кредитором в обязательстве 
вследствие причинения имущественного вреда бытовой техникой может быть как 
покупатель, так и лицо, не связанное с причинителем какими-либо отношениями (член 
семьи покупателя и др.).

Вред возмещается по правилам ст. 1095 ГК в том случае, если он возник у 
потерпевшего - физического или юридического лица в результате приобретения товара в 
потребительских целях, а не для предпринимательской деятельности. Сфера действия ст. 
1095 ГК отличается от сферы действия Закона о защите прав потребителей, который 
ограничивает круг лиц, имеющих право на возмещение вреда по правилам 
названного Закона, только потребителями - физическими лицами.

Причинителем вреда, возникшего вследствие недостатков товара либо в 
результате неполной или недостоверной информации о товаре, является продавец 
либо изготовитель. Право выбора принадлежит потерпевшему. 



Необходимым условием ответственности причинителя является прежде всего 
противоправность его поведения. Она выражается в изготовлении товаров с 
недостатками, способными причинить вред третьим лицам; в предоставлении такой 
информации о товаре, которая не позволяет использовать товар надлежащим образом; в 
отсутствии у товара тех свойств, о которых предоставлена информация, и т.п. 

Вред может выражаться в утрате или повреждении имущества, неполучении 
заработка (дохода), в расходах на восстановление здоровья, в неполучении 
содержания в результате смерти кормильца (потерпевшего). 

Вред возмещается по правилам ст. 1095 ГК, если установлена причинно-
следственная связь между недостатками товаров и наступившим вредом. Недостатки 
товаров вполне могут проявиться и в силу естественных причин (например, износа). 
Поэтому необходимым условием возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 
товаров (работ, услуг), является их возникновение в пределах срока годности или срока 
службы товара, а если такие сроки не установлены, то в течение 10 лет со дня 
производства товара, работы или услуги (п. 1 ст. 1097 ГК).

Вред возмещается независимо от времени его причинения в случаях, если: 
1) в нарушение требований закона срок годности (срок службы) не установлен; 
2) лицо, которому продан товар (оказана услуга, выполнена работа), не было 

предупреждено о необходимых действиях по истечении срока годности или срока 
службы и о возможных последствиях невыполнения указанных действий либо ему не 
была предоставлена полная и достоверная информация о товаре (п. 2 ст. 1097 ГК).
Вред возмещается независимо от вины продавца (изготовителя). 



Причинитель освобождается от ответственности, если вред возник вследствие 
непреодолимой силы либо потребитель нарушил правила пользования товаром, 
результатами работы, услуги или их хранения. В последнем случае принимаются во 
внимание как общие правила пользования и хранения, так и специальные, рассчитанные на 
определенный товар. Нарушение, допущенное потребителем, освобождает причинителя от 
ответственности лишь в случае, если специальные правила были известны потребителю: 
указаны изготовителем в сопроводительной документации на товар (работу, услугу), на 
этикетке, маркировке или иным способом, и доведены продавцом (исполнителем) до 
сведения потребителя.



Компенсация морального вреда

Основания и принципы компенсации морального вреда регулируются нормами 
ст. 151, 1099 - 1101 ГК.

В ст. 151 ГК моральный вред определен как физические и нравственные страдания. 
Такие страдания проявляются в форме негативных физических ощущений, психических 
переживаний, в той или иной степени лишающих человека психического благополучия, 
душевного равновесия.

Судебная практика выработала более полное определение понятия морального 
вреда: нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 
которые посягают на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 
нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или нарушают его 
личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и 
другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты 
интеллектуальной деятельности) либо имущественные права.

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в 
связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную 
жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не 
соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, 
физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо 
в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, и др



ГК содержит общие положения о компенсации морального вреда применительно ко 
всем случаям его возмещения, включая как ситуации, когда он причинен гражданину при 
исполнении договорных обязательств, так и случаи, когда причинитель вреда и 
потерпевший не связаны договорными отношениями. Возможность компенсации 
морального вреда предусмотрена и другими законами. 

Потерпевшим в обязательстве по возмещению морального вреда является лицо, 
которому принадлежат нарушенные нематериальные блага. Исходя из перечня таких 
благ (ст. 150 ГК), им, как правило, является физическое лицо (гражданин). Из этого 
правила есть исключения.

Так, в силу п. 5 ст. 152 ГК гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, вправе требовать 
возмещения убытков и морального вреда. При этом в силу п. 7 указанной статьи ее правила 
о защите деловой репутации применяются и к юридическому лицу. 

Противоправные действия причинителя вреда могут выражаться в разглашении 
информации, запрет разглашения которой предусмотрен законом (например, адвокатской, 
врачебной тайны), в распространении не соответствующих действительности сведений, 
порочащих деловую репутацию, в публикации личной переписки без ведома ее владельца и 
т.д.

Обязанность возместить моральный вред возникает по общему правилу при условии 
вины причинителя, наличие которой презюмируется. Форма вины значения не имеет.

Согласно ст. 1100 ГК моральный вред подлежит компенсации независимо от вины в 
случаях, если вред причинен:

а) жизни или здоровью потерпевшего источником повышенной опасности;
б) гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к 

уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения



заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения 
административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;

в) распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;
г) в иных случаях, предусмотренных законом.
Моральный вред компенсируется в денежной форме (п. 1 ст. 1101 ГК). Размер 

такой компенсации не зависит от наличия и размера подлежащего возмещению 
имущественного вреда.

Согласно ст. 151, 1101 ГК при определении размера компенсации морального 
вреда суд должен учитывать: степень вины причинителя вреда (если вред возмещается на 
началах вины); степень физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред; характер таких 
страданий, который должен оцениваться с учетом фактических обстоятельств и 
индивидуальных особенностей потерпевшего; требования разумности и справедливости; 
иные заслуживающие внимания обстоятельства.


