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ВОЗМЕЩЕНИЕ МОJ>АЛЫIОГО ВРЕДА 

Компенсация морального вреда - юрисдикционный способ за

щиты принадлежащих гражданам прав и законных интересов. 

Определение морального вреда содержите.я в ст. 152 Граждан
ского кодекса Республики Беларусь. Под моральным вредом следу

ет понимать испытываемые гражданином физические и (или) нрав

ственные страдания. 

Термин "страдания" рассматриваете.я законодателем как клю

чевой в определении морального вреда. При этом вредоносные из
менения отражаются в сознании в фop:vie ощущений (физические 

стращшия) и представлений (нравственные страдания). Общего оп
ределения попятия "нравственные страдания" в нашем законода

тельстве нет, перечисляются только некоторые виды: ощущения 

страха, стыда, унижения, а равно в иные неблагоприятные для че

ловека в психологи.ческом аспекте переживаниях и т.п. Под физи

ческими страданиями понимается физи <rеска.я боль, фун1<ционалъ

ное расстройство организма, изменения в эмоционально-волевой 

сфере, иные отклонения 01· обычного состояния здоровья, которые 

.являются последствием действий (бездействп.я), посягающих на не
материальные блага или имущестненные права гражданина. Нега

тивные изменения, .являющиеся резуJiьтато:...1 правонарушения, мо

гут произойти и в имущественной сфере - в расходах, связанных с 
коррекцией функциональных недостатков з организ~е потерпев

шего и утрате дохода (имущественный вред). 

Моральный вред можно разделить на 4 вида: моральный вред в 
чистом виде; моральный вред, как результат причинения физичес

кого ущерба (моральный + физический); моральный вред как след

ствие причинения имущественпоr ·о ущерба (имущественный + мо
ральный); моральный вред ка.к следствие причинения имуществен

ного и физического вреда (имущественный +физический + мораль

ный). Совокупность условий, необходи~ых дл.я привлечения к 

гражданско-правовой ответственности, обра:зует состав правонару

шения. Составом такого правонарушения будут 4 элемента: нали

чие морального вреда; противоправuость поведения; причинная 

связь .между деянием и последствием; вина причинител.я вреда. 

По общему правилу в гражданском процессе, истец должен до

казывать те факты, на которые он ссылаете.я, следовательно, истец 

должен доказать, что ему был причинен моральный вред. Объясне-
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ния истца о то:м, что претерпел физические или нравственные стра 

дания является прямым доказателъс·rвом факта причинения мо

рального вреда, причем прямых доказательств противоположному 

ответчик, как правило, представить ие может. 

Добро1юльное возмещепие ущерба, причиненного преступлени
ем, деi!.:ст11ия, направленные на заглаживание такого вреда могут 
рассма·rрива.ться как смягчающее обстоятельство, предусмотрен
ное 'УГОЛОВНЪI?'J! коде1\СОМ. 

Моральный вред, приносящий нрв.вственвые страдания потер
певшеJ1.1у, сам по себе как таковой не может быть возмещен и восста
новлен за деньги. Но это не значит, что он не :может быть компенси
рован н Кllкой-либо форме. Рассматривать сумму компенсации мо
рального вреда следует в двух аспектах: по отношению к правонару

шителю, и по отношению к потерпевшему. Суд, определяя компен
сацию, до;1жен найти оптимальный баланс между карательной. ком
пенсационной и превентивной функциями компенсации. 

Определян размер компенсации морального вреда, суды дол
жны принимают во внимание следующие обстоятельства: степень 
вины нричипи·геля вреда; степень нравс1·венных и физических 

с1·раданий, свя:занных с индивидуал1.ными особенностями лица, 
которому причинен вред; индивидуа.'lьные особенности потерпев
шего; имущественное положение причинителя вреда; характер 

правоо-rвошснпя и фактические обстонтельства причинения вреда; 
требования разумности и справедлшюсти. 

Ю.М. Макаревич., 
студентка БГЭ-У (Минск} 

СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 r., который был взят на воо
ружение и другими союзными республиками, является продуктом 

своего времени со всеми его положит1шьными и отрицательными 

чертами. Он создавался для решения следующих задач. 
1. Раз11и·.rие производительных сил страны; 
2. Закрепление пределов частной инициативы; 
3. Обеспечение ин1'ересов государства, его "командных высот". 
При его создании руководствовались "революционным право-

сознанием" и опытом западноевропейских стран в области защиты 
прав трудящихся. 
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