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Аннотация. В статье рассматрива-
ются актуальные вопросы, связанные 
с проблемами возмещения морального 
вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями органов уголовного преследо-
вания и суда, а также их должностных 
лиц. Эти проблемы в возмещении мо-
рального вреда обусловлены сложно-
стями с источниками доказательств, 
нечеткой правовой регламентацией его 
определения. 

 Annotation. The article deals with topical 
issues related to the problems of 
compensation for moral damage caused 
by illegal actions of the criminal 
prosecution authorities and the court, as 
well as their officials. These problems in 
compensation for non-pecuniary damage 
are due to difficulties with the sources of 
evidence, fuzzy legal regulation of its 
definition. 
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Статьей 939 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) 

предусмотрены основания и правовые последствия причинения вреда гражда-
нину противоправной деятельностью должностных лиц органов уголовного 
преследования и суда. Данная норма предусматривает возмещение как имуще-
ственного, так и морального вреда. Однако необходимо учитывать ряд харак-
терных особенностей при возмещении морального вреда с учетом субъектного 
состава, оснований возникновения права на такое возмещение и последствий, 
которые возникли или могут возникнуть в будущем у потерпевшего. 

Правовой основой возмещения морального вреда являются ст. 152,  
968–970 ГК [1]. Согласно общим правилам, компенсации подлежит только мо-
ральный вред, который является результатом умаления личных неимуществен-
ных прав, выражаемых в определенном уровне физических и нравственных 
страданий, которые могут быть связаны с: 

− унижением чести и достоинства физического лица; 
− причинением вреда деловой репутации. 
Понятие физических и нравственных страданий дано в п. 8 постановле-

ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2000 г. № 7 
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«О практике применения судами законодательства, регулирующего компенса-
цию морального вреда» [2]. 

Физические страдания — это физическая боль, функциональное рас-
стройство организма, изменения в эмоционально-волевой сфере, иные отклоне-
ния от обычного состояния здоровья, которые являются последствием действий 
(бездействия), посягающих на нематериальные блага или имущественные права 
гражданина. 

При этом понятие «честь и достоинство физического лица» не нашло ле-
гального раскрытия в нашем законодательстве. В учебной литературе встреча-
ются попытки раскрыть эти понятия. Поэтому судебная практика под унижени-
ем чести и достоинства понимает необоснованные и незаконные действия и 
правоприменительные акты органов, которые осуществляют расследование 
уголовных дел на всех стадиях, а также действия и акты судебных органов раз-
личных звеньев, которые могут вызвать у гражданина, в отношении которого 
они выносятся, чувства тревоги, неполноценности, страха, сломить его физиче-
ское и психологическое противодействие, иначе говоря, вызвать существенные 
изменения в его психоэмоциональном состоянии. Однако доказательства физи-
ческих и нравственных страданий основываются на утверждениях заявителя, 
которые могут в полной мере соответствовать истине, соответствовать частич-
но или вообще носить надуманный характер, что вызывает сложности с опре-
делением доказательств и определением источников их получения. 

Как правило, изменение правового статуса и образа жизни гражданина 
вследствие незаконных действий органов уголовного преследования и суда по-
рождает различного рода ухудшения отношений к нему со стороны коллег по 
работе, нанимателя, родственников, знакомых и т. д. Все вышеперечисленные 
факторы зачастую служат причиной психических и нервных заболеваний, ко-
торые нередко приводят к серьезным последствиям (проблемы в семье, по ме-
сту работы, суицид). 

Лица, за которыми закреплено право на возмещение вреда по основани-
ям, указанным в ст. 939 ГК, определены уголовным процессуальным законода-
тельством [3]. Так, в частности, к ним относят (ст. 461 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК)): 

1) обвиняемых, в отношении которых вынесен оправдательный приго-
вор;  

2) подозреваемых или обвиняемых, в отношении которых вынесено по-
становление о прекращении уголовного преследования за отсутствием в их де-
янии состава преступления, за отсутствием события преступления или за недо-
казанностью участия таких лиц в совершении преступления;  
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3) при незаконном направлении лиц в психиатрическое стационарное 
лечебное учреждение либо если в отношении таких лиц незаконно применены 
принудительные меры безопасности и лечения; 

4) юридических лиц, которым в результате незаконных действий органа, 
ведущего уголовный процесс, причинен вред их деловой репутации и нанесен 
имущественный ущерб; 

5) наследников и членов семьи умершего; 
6) других лиц. 
Проблемным в таких отношениях является вопрос о способе восстанов-

ления «доброго» имени реабилитированного лица, так как применение мер уго-
ловного и административного преследования, как правило, становится достоя-
нием гласности и порой порождает негативное отношение к нему со стороны 
коллег по работе, соседей. Иногда это может отражаться и на родственниках 
таких лиц. Предложить конкретный способ такой реабилитации весьма сложно. 
Это связано с определенными ограничительными мерами, предусмотренными 
уголовным процессуальным законодательством при проведении расследования 
уголовных дел, а также может быть связано с индивидуальными особенностями 
таких лиц [4]. 

Однако ст. 465 УПК предусмотрены наиболее общие способы, которые 
устанавливают, что в целях реабилитации лиц, в отношении которых были со-
вершены противоправные действия, на соответствующие органы уголовного 
преследования и суда возлагаются обязанности по принесению официальных 
извинений или по опубликованию опровержений в соответствующих средствах 
массовой информации, независимо от того, публиковались ли такие сведения 
в ходе досудебного или судебного производства или в процессе отбывания 
наказания. Еще одной обязанностью органов уголовного преследования и суда 
является обязанность направления в десятидневный срок сообщения об отмене 
незаконных правоприменительных актов по месту работы, службы или учебы 
по требованию потерпевшего.  

Моральный вред лицам, указанным в ст. 461 УПК, возмещается в денеж-
ной или иной материальной форме независимо от других видов возмещения 
вреда (имущественного, упущенной выгоды). 

Как правило, при решении вопроса о компенсации морального вреда воз-
никают проблемы с определением его размера и соответствием данной суммы 
требованиям разумности и справедливости. Это обусловлено тем, что на зако-
нодательном уровне не выработана методика определения конкретной суммы 
морального вреда, на которую может претендовать заявитель. Представляется, 
что, решая вопрос о конкретном размере возмещения морального вреда, суд 
должен учитывать, на какой стадии процессуальной деятельности были  
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совершены эти действия, какие конкретно действия органов уголовного пре-
следования и суда послужили основанием для возникновения права на его воз-
мещение, известность потерпевшего в обществе, его социальное положение, 
возможное отношение к той или иной религиозной конфессии. В этом плане 
представляется целесообразным рассмотреть вопрос об установлении мини-
мального дифференцированного размера возмещения морального вреда по кон-
кретным позициям, предусмотренным ст. 939 ГК. При этом, например, при не-
законном осуждении гражданина минимальный размер компенсации морально-
го вреда должен быть более высоким, чем при временном отстранении 
от должности. 

Право на возмещение морального вреда возникает в случаях, если: 
− вынесен оправдательный приговор в отношении лица, заявившего 

о возмещении морального вреда; 
− прекращено производство по уголовному делу в связи с отсутствием 

в деянии заявителя состава преступления, в связи с отсутствием события пре-
ступления или в связи с недоказанностью участия заявителя в преступлении; 

− прекращено дело об административном правонарушении. 
Одновременно с решением вопроса о конкретной сумме возмещения мо-

рального вреда суду необходимо рассмотреть вопрос о восстановлении и иных 
прав заявителя, которые тесно связаны с морально-психологическим и соци-
альным состоянием человека. Так, например, весь период времени, в течение 
которого гражданин не работал, находясь под следствием и судом, должен за-
считываться в общий и специальные виды стажа трудовой деятельности. Кроме 
этого, если действия и решения органов уголовного преследования и суда при-
знаются неправомерными, то освобожденное от работы (должности) лицо 
(по его желанию) должно быть восстановлено на прежней работе. При этом за-
пись в трудовой книжке о причинах увольнения признается недействительной 
или же по просьбе гражданина ему выдается дубликат трудовой книжки без со-
ответствующей записи. 

Если заявитель имел воинское специальное звание и был неосновательно 
его лишен по приговору суда, то восстановление в таких званиях производится 
в соответствии с законодательством (например, глава 20 Положения о прохож-
дении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь от 15 марта 
2012 г.) [5].  

Важное значение при решении вопроса о возмещении морального вреда 
имеет п. 2 ст. 969 ГК, который устанавливает, что компенсация морального 
вреда, который является следствием неправомерных действий, установленных 
ст. 939 ГК, должен возмещаться государством из средств республиканского или 
местного бюджета. Такая компенсация осуществляется независимо от вины 
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должностных лиц уголовного преследования либо суда. Согласно ст. 940 ГК, 
от имени казны выступают соответствующие финансовые органы (Министер-
ство финансов Республики Беларусь, финансовые отделы и управления мест-
ных исполнительных комитетов), если п. 3 ст. 125 ГК эта обязанность не воз-
ложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина. Это связано с тем, 
что любое действие, указанное в ст. 939 ГК, осуществляется от имени государ-
ства и за последствия таких действий государство берет ответственность  
на себя. 

Подводя итоги, следует отметить, что в законодательстве четко определен 
круг субъектов, обладающих правом на возмещение морального вреда, причи-
ненного органами уголовного преследования и суда, основания возникновения 
данных обязательств и органы, осуществляющие выплату компенсации мо-
рального вреда. Вместе с тем существует ряд проблемных вопросов, требую-
щих дополнительного правового регулирования: нет четкой правовой регла-
ментации понятий нравственных и физических страданий; иногда используют-
ся разные методики расчета размера компенсируемого морального вреда, не де-
тализированы способы реабилитации лиц, пострадавших от неправомерных 
действий органов уголовного преследования и суда. 
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