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1. Личные неимущественные права (блага) как объекты 

гражданско-правовой защиты. Акты законодательства в сфере защиты 

чести, достоинства и деловой репутации сотрудников и гражданского 

персонала ОВД 

 

ГК, отражая содержание Всеобщей декларации прав человека, 

Международных пактов о правах человека, Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, опираясь на Конституцию, установил круг 

нематериальных благ, которым предоставляется гражданско-правовая 

защита. 



В ст. 151 ГК отражен примерный перечень важнейших нематериальных 

благ, которые принадлежат гражданину: жизнь и здоровье, достоинство 

личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность 

жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора 

места пребывания и жительства, имя гражданина, иные неотчуждаемые и 

непередаваемые иным способом нематериальные блага, принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона. 

В действующем законодательстве, как и в цивилистической науке, до 

настоящего времени еще не сложилось единой системы личных 

неимущественных прав. Однако с учетом специфики этих нематериальных 

благ, выступающих объектом соответствующих прав, предлагают их 

двухуровневую систему: 

1. Личные неимущественные права, обеспечивающие физическое 

существование гражданина: право на жизнь, право на здоровье, право на 

свободу и личную неприкосновенность, право на благоприятную 

окружающую среду и др., которые выступают в качестве правовых форм 

опосредования общественных отношений, возникающих в связи с 

необходимостью юридически обеспечить физическое существование 

человека.  

2. Личные неимущественные права, обеспечивающие социальное 

существование гражданина: право на имя, на честь, достоинство, деловую 

репутацию, на частную жизнь, на свободу передвижения. 

Эти объекты тесно и неразрывно связаны с личностью. Они 

совершенно неотчуждаемы, находятся вне оборота. По поводу их возникают 

только абсолютные неимущественные отношения: отношения, связанные с 

осуществлением и защитой неотчуждаемых прав и свобод человека и др. 

нематериальных благ. 

Нематериальные блага защищаются в соответствии с гражданским 

законодательством в случаях и порядке, предусмотренных этим 

законодательством, а также в тех случаях и пределах, в каких использование 

способов защиты гражданских прав (ст. 11 ГК) вытекает из существа 

нарушенного нематериального права и характера последствий этого 

нарушения. 

Защита личных неимущественных прав представляет собой известную 

подсистему санкций, применяемых в случае предполагаемого или наличного 

нарушения данных прав. Выбор конкретных способов защиты определяется в 

соответствии со ст. 151 ГК, который допускает использование любого из 

предусмотренных ст. 11 ГК общих способов защиты, если такое 

использование вытекает из существа нарушенного права и характера 

последствий этого нарушения. Следовательно, для защиты личного права суд 

может избрать: признание права, если само наличие последнего оспаривается 

кем-либо; пресечение действий, нарушающих данное право; восстановление 

нарушенного права и т.д. 

Кроме того, в интересах гражданина суд может избрать такие способы 



защиты права, как признание факта нарушения его личного 

неимущественного права, опубликование решения суда о допущенных 

нарушениях, а также пресечение или запрещение действий, не только 

нарушающих, но даже создающих угрозу нарушения личного 

неимущественного права, посягательства на нематериальное благо. 

Право на честь, достоинство и деловую репутацию – значимые личные 

неимущественные права, не связанные с имущественными, представляющие 

собой социальную оценку и самооценку лица, общественное мнение о его 

профессиональной деятельности. Честь – этическая, социальная категория. 

Ее разновидность – профессиональная честь выступает в качестве стимула 

выполнения профессионального долга, так как является оценкой гражданина 

обществом с учетом всех сторон его жизнедеятельности. Достоинство также 

этическая, социальная категория, представляющая собой самооценку 

личности, отражение в собственном сознании гражданина его общественной 

оценки. Деловая репутация гражданина, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, – приобретаемая гражданином общественная оценка его 

деловых и профессиональных качеств при выполнении им трудовых, 

служебных и общественных обязанностей (п. 6 постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. (ред. от 

23.12.2021) № 15 «О практике рассмотрения судами гражданских дел о 

защите чести, достоинства и деловой репутации» (далее – постановление 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 15); 

деловая репутация ОВД – оценка гражданами и юридическими лицами 

деятельности ОВД по борьбе с преступностью, охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности в соответствии с 

задачами, возложенными на них законодательными актами (п. 2 Инструкции 

о порядке защиты чести, достоинства и деловой репутации сотрудников 

органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск Министерства 

внутренних дел, деловой репутации органов внутренних дел и внутренних 

войск Министерства внутренних дел, утвержденной приказом Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь от 15 октября 2020 г. (ред. от 

04.05.2021) № 203). 

Законодательством Республики Беларусь за посягательство на честь, 

достоинство и деловую репутацию сотрудника ОВД предусмотрена 

административная и уголовная ответственность: ст. 10.2 «Оскорбление», 

ст. 24.4 «Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных 

полномочий» Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, ст. 188 «Клевета», ст. 369 «Оскорбление представителя 

власти» Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

Деяния, предусмотренные ст. 188 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК) (распространение заведомо ложных, порочащих 

другое лицо сведений (клевета) в публичном выступлении, либо в печатном 

или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой 

информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной 

сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной 



сети электросвязи, либо клевета, содержащая обвинение в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления), являются преступлениями. 

Оскорбление (умышленное унижение чести и достоинства личности, 

выраженное в неприличной форме) должностного лица государственного 

органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не 

подчиненным ему по службе наказуемо согласно части 1 статьи 24.4 КоАП. 

То же деяние, совершенное в публичном выступлении, либо в 

печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах

 массовой информации, либо в информации, распространенной в 

глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего 

пользования или выделенной сети электросвязи влечет административную 

ответственность в соответствии с частью 2 статьи 24.4 КоАП. 

Оскорбление представителя власти или его близких в связи с 

выполнением им служебных обязанностей, совершенное в публичном 

выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся 

произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, 

размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет в соответствии со 

ст. 369. УК является преступлением. 

Помимо административной и уголовной ответственности 

законодательством Республики Беларусь предусмотрен гражданско-

правовой порядок защиты чести достоинства и деловой репутации 

сотрудника ОВД. В Гражданском кодексе Республики Беларусь закреплено 

право гражданина требовать по суду опровержения порочащих его честь, 

достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такие 

сведения не докажет, что они соответствуют действительности (ст. 153 ГК).  

В п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

от 23 декабря 1999 г. № 15 под распространением сведений, порочащих 

честь, достоинство и деловую репутацию, понимается опубликование таких 

сведений в печати, сообщение по радио, телевидению, с использованием 

других средств массовой информации или технических средств (световых 

табло, глобальной компьютерной сети Интернет и т.п.), изложение в 

служебных характеристиках, публичных выступлениях, в листовках, 

обращениях в адрес должностных лиц, демонстрацию (вывешивание) в 

публичных местах плакатов, лозунгов, а также сообщение в иной, в том 

числе устной форме хотя бы одному лицу. Сообщение сведений лишь лицу, 

которого они касаются, не может признаваться их распространением. 

Следует отметить, что Министерством внутренних дел Республики 

Беларусь обеспечивается защита сотрудников ОВД от посягательств на их 

честь, достоинство и деловую репутацию. Так, согласно п. 163 Инструкции о 

порядке организации идеологической работы в органах внутренних дел 

Республики Беларусь, утвержденной приказом Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь от 30 ноября 2018 г. № 333, одним из направлений 

информационно-коммуникативной деятельности в ОВД является 

организация защиты чести и достоинства сотрудников, а также деловой 

репутации органов внутренних дел через материалы и опровержения в СМИ 



с последующим обращением в суд. Порядок и условия  обеспечения защиты 

сотрудников и гражданского персонала ОВД, подразделений и организаций, 

входящих в систему ОВД, военнослужащих и гражданского персонала ВВ 

МВД от посягательств в любой форме на честь, достоинство и деловую 

репутацию, а также ОВД и ВВ МВД от посягательств в любой форме на 

деловую репутацию в связи с осуществлением ими служебной и служебно-

боевой деятельности, регламентированы приказом Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь от 15 октября 2020 г. (ред. от 04.05.2021) № 203. 

 

2. Гражданско-правовые меры защиты чести, достоинства и 

деловой репутации сотрудника органов внутренних дел. Компенсация 

морального вреда как способ защиты чести, достоинства и деловой 

репутации сотрудника ОВД 

 

В Конституции гарантированы неприкосновенность чести и 

достоинства (ст. 28), подчеркнуты значимость соответствующих 

общественных отношений. Во многих законодательных актах нашего 

государства уважение личности возведено в правовой принцип. ГК, иными 

нормативными правовыми актами право на честь, достоинство и деловую 

репутацию защищаются как значимые личные права, не связанные с 

имущественными, представляющими социальную оценку и самооценку 

личности, общественное мнение о хозяйственной (профессиональной) 

деятельности физических и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая 

репутация – неотчуждаемые и социально значимые нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения, формирующие индивидуальность 

личности. Деловая репутация – нематериальное благо, принадлежащее 

гражданам и юридическим лицам, характеризующая общественную оценку 

деловых и профессиональных качеств, оценку хозяйственной 

(экономической) деятельности, предпринимательский актив.  

Согласно действующему законодательству граждане при 

необходимости вправе избрать способ защиты чести, достоинства и деловой 

репутации: привлечь виновного к уголовной или административной 

ответственности, а также реабилитировать в судебном порядке свое честное 

имя, понудить лицо, распространившее порочащие, несоответствующие 

действительности сведения, опровергнуть их (ст. 153 ГК) и возместить 

причиненный ущерб. Юридические лица вправе защищать деловую 

репутацию путем предъявления в судебном порядке требований об 

опровержении порочащих сведений и возмещении убытков. Выбор способа 

защиты, в том числе гражданско-правовой – право гражданина либо 

юридического лица.  

Удовлетворение судом требований о защите чести, достоинства или 

деловой репутации сотрудника ОВД в гражданско-правовом порядке (ст. 153 

ГК) возможно при наличии следующих условий: оспариваемые сведения 

должны быть распространены, не соответствовать действительности и 

являться порочащими. 



Под распространением сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию сотрудника ОВД следует понимать опубликование таких 

сведений в печати, сообщение по радио, телевидению, с использованием 

других средств массовой информации или технических средств (световых 

табло, сети «Интернет» и т.п.), публичных выступлениях, в листовках, 

обращениях в адрес должностных лиц, демонстрацию (вывешивание) в 

публичных местах плакатов, лозунгов, а также сообщение в иной, в том 

числе устной форме хотя бы одному лицу (п. 7 постановления Пленума 

Верховного Суда республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 15 «О 

практике рассмотрения судами гражданских дел о защите чести, достоинства 

и деловой репутации»). Сообщение сведений лишь лицу, которого они 

касаются, не может признаваться их распространением. 

При решении вопроса о том, имело ли место распространение 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сведений, следует 

учитывать следующее: кому были распространены соответствующие 

сведения, были ли они распространены в категоричной форме и не 

основывались ли на предположениях ответчика. Нельзя отнести к сведениям, 

порочащим честь, достоинство и деловую репутацию, высказывание своего 

мнения по какому-либо вопросу либо распространение сведений в 

вопросительной форме. Распространенные сведения, порочащие честь, 

достоинство и деловую репутацию, должны быть персонифицированы, т. е. 

распространены в отношении конкретного сотрудника ОВД.  

В соответствии со ст. 40 Конституции Республики Беларусь каждый 

имеет право направлять личные или коллективные обращения в 

государственные органы. Государственные органы и должностные лица 

обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по существу в установленный 

законом срок. В определенных ситуациях гражданин может реализовать свое 

право на судебную защиту, обратившись в суд с исковым заявлением либо 

реализовать свое право на надлежащее исполнение условий договора, право 

на защиту гражданских прав. Таким образом, сведения, изложенные в 

заявлении в государственный орган, сами по себе не могут служить 

основанием для привлечения ответчика к гражданско-правовой 

ответственности, предусмотренной ст. 153 ГПК, если имеет место не 

распространение не соответствующих действительности порочащих 

сведений, а реализация ответчиком конституционного права на обращение в 

органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую 

информацию. При этом важно, чтобы данные обращения ответчика были 

продиктованы намерением исполнить свой гражданский долг или защитить 

права и охраняемые законом интересы, а не намерением причинить вред. В 

частности, неоднократное обращение с заявлениями в различные 

государственные органы, по которым неоднократно проводились проверки и 

на которые им давались исчерпывающие ответы с разъяснением причин 

принятия решения конкретной инстанцией, позволяют сделать вывод о том, 

что обращение ответчика не имело под собой оснований и было 

продиктовано не намерением защитить свои права и охраняемые законом 



интересы, а намерением причинить вред иным лицам, т. е. злоупотребить 

правом. 

Вторым условием гражданско-правовой ответственности за 

распространение порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 

сведений является несоответствие таких сведений действительности. 

Несоответствие действительности распространенных порочащих сведений 

представляет собой искажение истинного, действительного положения. 

Сведения, порочащие гражданина или юридическое лицо, признаются не 

соответствующими действительности, если с достоверностью не установлено 

иное (презумпция добропорядочности) (п. 8 постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 23.12.1999 № 15). Таким образом, 

обязанность по доказыванию соответствия действительности 

распространенных сведений возложена на ответчика.  

Порочащими являются такие не соответствующие действительности 

сведения, которые умаляют честь, достоинство и деловую репутацию 

сотрудника ОВД в общественном мнении или мнении отдельных граждан, 

юридических лиц с точки зрения соблюдения законов, норм морали, обычаев 

(например, сведения о нечестности, невыполнении профессионального долга, 

недостойном поведении в коллективе, семье, сведения, порочащие 

служебную и общественную деятельность, и т. п.) (п. 8 постановления 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 15).  

Порочащие сведения могут касаться любой стороны жизни и 

деятельности человека, поэтому исчерпывающего перечня их установить 

невозможно. В то же время, когда порочащие сотрудника ОВД сведения 

признаны судом соответствующими действительности, а также, если 

распространенные сведения не являются порочащими, требования об их 

опровержении удовлетворению не подлежат. Например, не могут 

признаваться обоснованными требования об опровержении сведений, 

содержащих соответствующую действительности критику недостатков в 

службе, поведения в общественном месте, коллективе, быту. 

В порядке защиты чести, достоинства и деловой репутации (ст. 153 ГК) 

не могут рассматриваться требования об опровержении сведений, 

содержащихся в судебных решениях и приговорах, постановлениях 

следственных и административных органов, решениях органов местного 

управления и самоуправления, аттестационных комиссий, постановлениях о 

наложении на сотрудника ОВД дисциплинарного взыскания и в других 

официальных документах, для обжалования которых законом предусмотрен 

иной порядок (п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 15). В данном случае исковые требования 

неподведомственны суду. 

В силу п. 5 ст. 153 ГК сотрудник ОВД, в отношении которого 

распространены сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую 

репутацию, вправе требовать: опровержения порочащих сведений, 

возмещения убытков, компенсации морального вреда. 



По общему правилу сведения, порочащие сотрудника ОВД, 

опровергаются способом, наиболее близким к способу их распространения 

(путем публикации в печати, сообщения по радио, телевидению, замены 

документа, содержащего порочащие сведения, оглашения на собрании 

граждан, служебного коллектива и т. п.). Определяя способ опровержения, 

суд согласно ст. 43 Закона «О средствах массовой информации» может 

обязать редакцию (издателя) опубликовать опровержение в специальной 

рубрике либо на том же месте полосы, что и опровергаемое сообщение либо 

материал, в том же объеме и тем же шрифтом. По радио и телевидению 

опровержение должно быть передано в то же время суток и в той же 

передаче, что и опровергаемые сообщения либо материал. 

Опровержение должно быть опубликовано: 

в средствах массовой информации, выходящих в свет (в эфир) не реже 

одного раза в неделю, – не позднее десяти дней со дня поступления 

требования об опровержении или его текста; 

в других средствах массовой информации – в очередном выпуске. 

Редактирование органом массовой информации текста решения либо 

комментарий к нему, которые по содержанию оспаривают решение, не 

допускается. 

Под моральным вредом следует понимать испытываемые сотрудником 

ОВД физические и (или) нравственные страдания (ч. 1 ст. 152 ГК). 

Нравственные страдания могут выражаться в ощущениях страха, стыда, 

унижения, а равно в иных неблагоприятных для сотрудника ОВД в 

психологическом аспекте переживаниях.  

Суд вправе рассмотреть иск о компенсации морального вреда как 

самостоятельно, так и совместно с требованиями имущественного характера, 

в том числе и при производстве по уголовному делу. Размер компенсации 

морального вреда не зависит от размера возмещения материального ущерба. 

В соответствии с п. 3 ст. 969 ГК компенсация морального вреда, 

причиненного распространением сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию сотрудника ОВД, осуществляется независимо от вины 

причинителя вреда в денежной форме. 

При определении размера компенсации морального вреда суд 

учитывает характер причиненных сотруднику ОВД нравственных страданий, 

которые оцениваются с учетом фактических обстоятельств причинения 

морального вреда и его индивидуальных особенностей. При определении 

размера компенсации морального вреда, причиненного сотруднику ОВД, суд 

может учесть его имущественное положение, за исключением случаев, когда 

такой вред причинен действиями, совершенными умышленно. Если не 

соответствующие действительности порочащие сведения были 

распространены в средствах массовой информации, суд, определяя размер 

компенсации морального вреда, вправе также учесть характер и содержание 

публикации, степень распространения недостоверных сведений и другие 

заслуживающие внимания обстоятельства. Во всех случаях при определении 



размера компенсации морального вреда суды учитывают требования 

разумности и справедливости (п. 2 ст. 970 ГК). 

 

3. Гражданско-процессуальный порядок возбуждения и 

рассмотрения гражданского дела о защите чести, достоинства и деловой 

репутации 

 

Исковые требования об опровержении сведений, порочащих честь, 

достоинство или деловую репутацию, может заявить лицо, сведения о 

котором распространены, а также его родственники, если такие сведения 

прямо или косвенно порочат их честь, достоинство или деловую репутацию. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина допускается и 

после его смерти по требованию заинтересованных лиц (члены семьи, 

родственники и т.д.). 

Если порочащие сведения распространялись о несовершеннолетнем 

либо о лице, признанном в установленном порядке недееспособным, иск о 

защите их чести и достоинства вправе предъявить законные представители 

(родители, усыновители или попечители). 

В случае распространения сведений, порочащих деловую репутацию 

юридического лица, иск вправе предъявить его орган. Если распространение 

порочащих сведений затрагивает интересы структурного подразделения, то 

право на защиту реализует орган юридического лица, частью которого 

является данное подразделение. 

Ответчиками по спорам о защите чести, достоинства или деловой 

репутации гражданина либо деловой репутации юридического лица могут 

быть физические или юридические лица, распространившие сведения. 

Если иск содержит требование об опровержении сведений, 

распространенных в печати, других СМИ (по радио, телевидению и т.д.), в 

качестве ответчика привлекается юридическое лицо, которое выполняет 

функции редакции СМИ. При опубликовании или ином распространении 

сведений без обозначения имени автора орган СМИ в соответствии с ч. 2 ст. 

39 Закона о СМИ по требованию суда обязан назвать источник информации 

и имя лица, предоставившего эти сведения. 

Если автор использовал в публикации сведения, полученные из 

официального источника, суд должен обсудить вопрос о привлечении к 

участию в деле в качестве ответчика юридического или должностного лица, 

предоставившего данные сведения. Если сведения публиковались без 

указания имени автора (например, в редакционной статье), ответчиком по 

делу будет юридическое лицо, выполняющее функции редакции СМИ. 

В случае воспроизведения сведений, затрагивающих честь, 

достоинство или деловую репутацию истца, несколькими СМИ все их можно 

привлечь к участию в деле в качестве ответчиков. 

По искам об опровержении порочащих сведений, изложенных в 

характеристиках и иных официальных документах, ответчиками признаются 



лица, их подписавшие, и юридическое лицо, от имени которого выдавалась 

характеристика. 

Если установить лицо, распространившее сведения, невозможно, 

сотрудник ОВД вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта 

несоответствия действительности сведений, порочащих честь, достоинство 

или деловую репутацию. 

В силу ст. 153 ГК ответчик обязан доказать, что распространенные 

сведения соответствовали действительности. Истец должен доказать лишь 

сам факт распространения порочащих его сведений. При этом он вправе 

представить доказательства несоответствия их действительности. 

Дела о защите чести, достоинства и деловой репутации 

подведомственны общим судам.  

Заявление о защите чести и достоинства должно соответствовать 

требованиям ст. 243 ГПК. Госпошлина взимается по ставкам для требований 

неимущественного характера. По требованиям о возмещении материального 

вреда (убытков), причиненного распространением порочащих сведений, 

госпошлина уплачивается по ставкам для исковых заявлений 

имущественного характера. 

На требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных 

прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных 

законодательными актами, исковая давность не распространяется. 

 


