
Нематериальные блага 
как объекты 

гражданских прав



Вопросы:

1. Понятие и виды 
нематериальных благ
2. Особенности защиты чести, 
достоинства и деловой репутации
3. Моральный вред: понятие и условия 
возмещения



1. Понятие и виды
Нематериальные блага -  это социальные ценности, 
которые характеризуют субъектов гражданского права.

От материальных благ отличаются следующим:
- непередаваемые и неотчуждаемые, в отличии от вещей
-в отношении нематериальных благ гражданское право 
выполняет охранительную функцию
-не имеют стоимостного выражения или 
имущественного  содержания.



В науке гражданского права 3 точки зрения 
выделяются по вопросу о соотношении 
«нематериальное благо» и «личное 
неимущественное право»:

•Нематериальное благо – это ценность, 
дарованная человеку природой;

•Нематериальное благо – родовое понятие, а 
личное неимущественное право – отдельные 
виды благ;

•Это одно и то же.



Виды нематериальных благ:
Блага, обеспечивающие физическое существование лица
•жизнь
•здоровье
•личная неприкосновенность
•благоприятная окружающая среда

Блага, которые опосредуют социальное существование 
гражданина (т.е. дают возможность жить в социальном 
обществе).
•имя
•неприкосновенность внешнего облика
•неприкосновенность средств личного общения
•тайны частной жизни
•честь, достоинство, деловая репутация
•охрана частной жизни        
                                               и др.



2. Особенности нематериальных благ
Честь – это оценка качеств, свойств, черт личности со 
стороны общества.

Достоинство – это самооценка, т.е. то, что личность сама о 
себе думает.

Деловая репутация – это оценка обществом деловых 
профессиональных навыков и качеств (такое нематериальное 
благо есть у юридического лица).

Возможность защиты чести ,достоинства, деловой репутации 
у лица возникает в случае, если в отношении него произошло 
распространение порочащих сведений, несоответствующих 
действительности.



Таким образом, правонарушение состоит из 3-х элементов, 
которые должны быть установлены и доказаны:

Факт распространения сведений:
•под распространением понимается сообщение сведений хотя 
бы одному лицу
•не считается распространением, если личность сама про себя 
рассказывает, а также, если сведения содержатся в судебных 
актах.

Порочащий характер сведений, которые распространены:
•таковыми считаются сведения, которые содержат утверждение 
о совершении лицом «чего-то плохого».

Распространенные сведения являются ложными, не 
соответствуют действительности.



Защита осуществляется в судебном порядке.

Истец – лицо, в отношении которого распространены 
сведения.
После его смерти  за защитой чести и достоинства 
могут обратиться заинтересованные лица.

Ответчик – тот, кто распространил сведения.
В суде истец должен доказать факт распространения 
сведений и их порочащий характер, а ответчик должен 
доказать, что сказанное – правда.



Способы защиты:

•Пресечение дальнейшего распространения сведений
(например, изъятие тиража газеты, журнала).

•Опровержение
(должно быть сделано в той же форме, что и 
распространение).

•Возмещение убытков

•Компенсация морального вреда



3. Моральный вред
Моральный вред – это физические и нравственные 
страдания, которые претерпевает потерпевший в 
случае нарушения неимущественных прав, а также 
в иных случаях, предусмотренных законом.

Физическое страдание – это переживания, 
связанные с телесными повреждениями (боль).

Нравственные страдания – это расстройство 
психики, страдания души (страх, стыд).



Потерпевший вправе требовать любую сумму 
компенсации по-своему усмотрению, однако 
окончательное решение о сумме компенсации 
принимает суд, с учетом следующий обстоятельств:

•личность потерпевшего;
•обстоятельства причинение вреда;
•виновность причинителя вреда;
•платёжеспособность причинителя вреда.

По общему правилу, моральный вред взыскивается в 
денежном выражении, однако, с согласия 
потерпевшего, по просьбе причинителя вреда, суд 
может взыскать моральный вред в натуральном 
выражении.


